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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  «Новейшая  история  России»  заключается в  получении
обучающимися  теоретических  знаний  об  основных  закономерностях  и  особенностях
всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее
месте  в  мировой  цивилизации  с  последующим  применением  знаний  и  умений  в
профессиональной  сфере  и  приобретения  практических  навыков  по  формированию
способности решать через средства научной информации исследовательские задачи.

Задачи учебной дисциплины:

− получить  представление  о  движущих  силах  и  основных  закономерностях
исторического  процесса,  этапах  исторического  развития  России;  а  также  месте
человека в историческом процессе;

− выработать  и  развивать  навыки  исторической  аналитики:  способность  на  основе
исторического  анализа  и  проблемного  подхода  преобразовывать  информацию  в
знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в
их  динамике  и  взаимосвязи,  руководствуясь  принципами научной объективности  и
историзма;

− добиться  понимания  уникальности  культур  и  цивилизаций  в  процессе  их
взаимодействии, многовариантности исторического процесса;

− развивать  творческое  мышление,  самостоятельность  суждений,  умение  логически
мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной
литературой, а также с другими источниками информации.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Новейшая история России» реализуется в обязательной части
основных профессиональных образовательных программ бакалавриата.

Изучение дисциплины (модуля) «Новейшая история России» базируется на знаниях и
умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного  материала
дисциплины «История».

Изучение  дисциплины (модуля)  «Новейшая история  России» является  базовым для
последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин  социально-
гуманитарного цикла.

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих  компетенций:  УК-5,  в  соответствии  с  основной  профессиональной
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образовательной  программой.  В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся
должен демонстрировать следующие результаты: 

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

межкультурное
взаимодействи
е

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Демонстрирует
толерантное 
восприятие 
социальных и 
культурных различий, 
уважительное и 
бережное отношение к
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям.
УК-5.2. Находит и 
использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 
другими людьми 
информацию о 
культурных
особенностях и 
традициях различных 
социальных групп. 

УК-5.3. Проявляет в 
своём поведении 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям
различных социальных
групп, опирающееся на
знание этапов 
исторического 
развития России в 
контексте мировой 
истории и культурных 
традиций мира. 
УК-5.4. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и 
гражданскую позицию;
аргументированно 

Знать: 
закономерности и 
особенности 
социально-
исторического
развития различных 
культур в этическом 
и философском 
контексте
Уметь: понимать и 
воспринимать 
разнообразие 
общества в
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 
Владеть:
методами 
адекватного 
восприятия
межкультурного 
разнообразия 
общества в 
социально-
историческом,
этическом и 
философском 
контекстах.
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обсуждает и решает 
проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характера.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

58 58

Учебные занятия лекционного типа 42 42

из них: в форме практической подготовки

Практические занятия 16 16

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 5 5

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации Зач.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 3
Осенняя сессия Весенняя сессия

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

32 32

Учебные занятия лекционного типа 4 4
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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 24 24

из них: в форме практической подготовки

Самостоятельная работа обучающихся 36 36

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации Зач.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 6
Раздел 1. Советское 
государство в 1917-1922 
гг.

9 1 8 6 2 - - -

Тема 1.1 Великая 
российская революция 
1917 г. и ее влияние на 
судьбы народов мира

4 4 - - -

Тема 1.2. Гражданская 
война и военная 

2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

интервенция в России
Тема 1.3. Первые 
преобразования советской 
власти: характер и 
особенности

3 1 2

Раздел 2. СССР в 
межвоенный период (20-
30-е гг. XX в.)

15 1 14 10 4

Тема 2.1. Советский Союз 
в годы НЭПа

2 2

Тема 2.2. Образование 
СССР и развитие 
советской федерации в 20-
30-е годы

2 2

Тема 2.3. Форсированная 
модернизация советского 
государства в 30-е годы

4 4

Тема 2.4. Международная 
обстановка и внешняя 
политика СССР в 30-е 
годы

2 2

Тема 2.5. 
Внешнеполитическое 
положение СССР в конце 
30-х годов и укрепление 
обороноспособности 
страны

5 1 4

Раздел 3. СССР в годы 
Второй мировой и 
Великой Отечественной 
войн

13 1 12 8 4 - - -

Тема 3.1. Вторая мировая 
война: причины, характер,
особенности 

2 - - 2 - - -

Тема 3.2. Советское 
общество в годы Великой 
Отечественной войны 

4 - - 4 - - - -
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

1941-1945 гг.
Тема 3.3. Источники и 
факторы победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

2 - - 2 - - - -

Тема 3.4. Мобилизация 
общества и государства в 
годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.

5 1 - 4 - - -

Раздел 4. СССР в 
послевоенный период 
развития

15 1 14 10 4

Тема 4.1. Восстановление 
народного хозяйства и 
жизнедеятельности 
советского общества 
после окончания войны

2 - - 2 - - - -

Тема 4.2. СССР в период 
«оттепели» (1953- сер. 60-
х гг.)

2 - - 2 - - - -

Тема 4.3. Советский Союз 
в период перехода к 
постиндустриальному 
обществу (сер. 60-х – сер. 
80-х гг.)

2 - - 2 - - -

Тема 4.4. Период 
«перестройки» и распада 
СССР (1985–1991)

4 - - 4 - - - -

Тема 4.5. Политика 
«перестройки»: основные 
этапы, итоги и 
последствия.

5 1 - - 4 - - -

Раздел 5. Современная 
РФ (1992–2022)

11 1 10 8 2 - - -

Тема 5.1 Трансформация 2 - - 2 - - - -
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

мироустройства на рубеже
тысячелетий.
Тема 5.2. РФ в 1990-е гг. 
XX в.

2 - - 2 - - - -

Тема 5.3. Россия в первой 
четверти XXI в.

4 - 4 - - - -

Тема 5.4. Россия на пути 
радикальной 
модернизации и 
переустройства общества.

3 1 - - 2 - - -

Контроль 
самостоятельной работы
(час)

9 5 - - - - - -

Общий объем, часов 72 5 58 42 16 - -
Форма промежуточной 
аттестации

Зачет -

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Курс 3, весенняя сессия
Раздел 1. Советское государство 
в 1917-1922 гг.

10 6 4 - - - 4 4

Тема 1.1 Великая российская 4 2 2 - - - 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

революция 1917 г. и ее влияние на 
судьбы народов мира
Тема 1.2. Гражданская война и 
военная интервенция в России

4 2 2 - - - 2 2

Тема 1.3. Первые преобразования 
советской власти: характер и 
особенности

2 2 - - - -

Раздел 2. СССР в межвоенный 
период (20-30-е гг. XX в.)

14 8 6 - - - 6 6

Тема 2.1. Советский Союз в годы 
НЭПа

4 2 2 - - - 2 2

Тема 2.2. Образование СССР и 
развитие советской федерации в 
20-30-е годы

4 2 2 - - - 2 2

Тема 2.3. Форсированная 
модернизация советского 
государства в 30-е годы

2 2 - - - - - -

Тема 2.4. Международная 
обстановка и внешняя политика 
СССР в 30-е годы

2 - 2 - - - 2 2

Тема 2.5. Внешнеполитическое 
положение СССР в конце 30-х 
годов и укрепление 
обороноспособности страны

2 2 - - - - - -

Раздел 3. СССР в годы Второй 
мировой и Великой 
Отечественной войн

12 8 4 - - - 4 4

Тема 3.1. Вторая мировая война: 
причины, характер, особенности 

14 8 6 - - - 6 6

Тема 3.2. Советское общество в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

4 2 2 - - - 2 2

Тема 3.3. Источники и факторы 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне

4 2 2 - - - 2 2

Тема 3.4. Мобилизация общества и
государства в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг.

4 2 2 - - - 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

Раздел 4. СССР в послевоенный 
период развития

16 8 8 2 2 - 2 2

Тема 4.1. Восстановление 
народного хозяйства и 
жизнедеятельности советского 
общества после окончания войны

4 2 2 2 - - - -

Тема 4.2. СССР в период 
«оттепели» (1953- сер. 60-х гг.)

4 2 2 - - - - -

Тема 4.3. Советский Союз в 
период перехода к 
постиндустриальному обществу 
(сер. 60-х – сер. 80-х гг.)

2 2 - - - - - -

Тема 4.4. Период «перестройки» и 
распада СССР (1985–1991

2 - 2 - - - 2 2

Тема 4.5. Политика 
«перестройки»: основные этапы, 
итоги и последствия.

4 2 2 - 2 - - -

Раздел 5. Современная РФ 
(1992–2022)

14 6 8 2 2 - 4 4

Тема 5.1. Трансформация 
мироустройства на рубеже 
тысячелетий.

4 - 4 2 - - 2 2

Тема 5.2. РФ в 1990-е гг. XX в. 4 2 2 - - - 2 2

Тема 5.3. Россия в первой четверти
XXI в.

2 2 - - - - - -

Тема 5.4. Россия на пути 
радикальной модернизации и 
переустройства общества.

4 2 2 - 2 - - -

Контроль самостоятельной 
работы (час)

4 - - - - - -

Общий объем, часов 72 36 32 4 4 24 24

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет -
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 6

Раздел 1. Советское 
государство в 1917-
1922 гг. 

Раздел 2. СССР в 
межвоенный период 
(20-30-е гг. XX в.) 

Раздел 3. СССР в 
годы Второй мировой
и Великой 
Отечественной войн

3 1

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

1 реферат 1

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 4. СССР в 
послевоенный период
развития

Раздел 5. 
Современная РФ 
(1992–2022)

2 -

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

1 реферат 1

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов,
5 1 2 2



Заочной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
,

ча
с

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Курс 3, весенняя сессия

Раздел 1. Советское 
государство в 1917-
1922 гг. 

Раздел 2. СССР в 
межвоенный период 
(20-30-е гг. XX в.) 

Раздел 3. СССР в 
годы Второй мировой
и Великой 
Отечественной войн

22 10

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

8 реферат 4

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 4. СССР в 
послевоенный период
развития

Раздел 5. 
Современная РФ 
(1992–2022)

14 6

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

4 реферат 4

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов,
36 16 - 12 - 8

-

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В 1917-1922 гг.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические
события 1917-1922 гг., их причины и последствия.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Великая  российская  революция  1917 г.,  её  причины  и  основные этапы.  Расстановка

политических  и  социальных  сил  накануне  и  в  ходе  Февральской  революции.  Временное
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правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Возможности мирного развития революции.
Июньский кризис и его последствия. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской
мятеж  и  его  последствия.  Распад  унитарного  государства  и  общенациональный  кризис
осенью 1917 года. Победа вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская революция и
установление  Советской  власти.  II  Всероссийский  съезд  советов:  его  состав  и  решения.
Политические,  социально-экономические  и  культурные преобразования  Советской  власти.
Контрреволюционные выступления.  Роспуск  Учредительного  собрания.  III  Всероссийский
съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения.. Выход Советской
России из Первой мировой войны. Обострение внутриполитической ситуации к лету 1918
года.  Причины  и  сущность  гражданской  войны,  ее  хронологические  рамки,  этапы.
Интервенция в России:  ее этапы, цели,  формы, география,  масштабы и результаты.  Белое
движение:  социальный состав,  идеология,  программы, лидеры. Программа и вооруженные
формирования «третьей силы» («зеленые»). Политика военного коммунизма: причины, цели,
методы и результаты. Строительство Красной армии. Польско-советская война 1919-1920 г.:
ее причины, ход и результаты. Изгнание интервентов с территории РСФСР. Внутренние и
внешние факторы победы большевиков. Влияние Октябрьской социалистической революции
на мировой исторический процесс. Российская эмиграция. 

Тема 1.1. Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов
мира

Вопросы для самоподготовки:
1. Политические партии России в революционных событиях 1917 года.
2. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства.
3. Причины  победы  большевистской  программы  установления  советской

власти.
4. Первые преобразования советской власти.
5. Революционные события 1917 г. на окраинах бывшей Российской империи.
6. Отношение  руководства  стран  Антанты  и  Четверного  союза  к

революционным событиям в России.

Тема 1.2. Гражданская война и военная интервенция в России
Вопросы для самоподготовки:

1.  Белое движение: причины зарождения, идеология, лидеры.
2.  Иностранная военная интервенция: цели, масштабы, результаты.
3.   Внутренняя  политика  противоборствующих  сторон:  цели,  основные

направления, результаты.
4. Основные этапы строительства советских вооруженных сил.
5. Причины и факторы победы «красных» в Гражданской войне.
6.  Российская эмиграция и ее судьба.

Тема 1.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности
Вопросы для самоподготовки:
1.  Социально-экономическая  и  политическая  ситуация  в  стране  осенью  1917  г.  и

программа РСДРП(б) по выходу из кризиса.
2. Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг.
3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования.
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4.  Социальные  преобразования  советской  власти,  создание  системы  социальной
защиты трудящихся.

5. Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства.
6. Создание новой, советской политической системы.
7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ.
8.  Преобразования  в  сфере  просвещения,  науки  и  культуры,  создание  светского

государства.
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Примерная тематика рефератов:
1. Экономическая политика советской власти. 
2. Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. 
3. Белое движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. 
4. Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты.
5. Первая советская конституция и ее основные положения. 
6. Российская эмиграция и её роль в отечественной и мировой культуре.
7.  Политическая  и  государственная  деятельность  В.И.  Ленина,  Л.Д.  Троцкого,  И.В.

Сталина, А.В. Луначарского и др. в 1917-1922 годах.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. СССР В МЕЖВОЕННФЙ ПЕРИОД (20-30-е гг. XX в.)
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические
события 20-30-е гг. XX в., их, причины и последствия.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов.  X съезд РКП(б) и его

решения. Переход к мирному социалистическому строительству.  Цели, задачи и основные
направления  новой  экономической  политики.  Изменения  в  политической  и  социальной
сферах жизни общества. Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и социально-
политического развития страны. Итоги и противоречия НЭПа. Международное положение
СССР. Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. 

Программные положения большевиков по национальному вопросу. Образование СССР:
предпосылки,  поиск  форм  национально-государственного  устройства.  Проекты
«федерализации»  и  «автономизации».   Декларация  и  договор  об  образовании  СССР  30
декабря 1922 года. Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных органов власти
Союза  ССР.   Развитие  советской  федерации  в  20-е  годы.  Проблема  социально-
экономического  развития  отсталых  районов  СССР.  «Коренизация»  государственного
аппарата республик. Роль РСФСР в культурном развитии советских республик. 

Геополитическая  ситуация  после  окончания  Первой  мировой  войны.  Версальская
система  международных  отношений.  Политическая  изоляция  Советской  России  и  СССР.
Зарождение  и  развитие  международного  коммунистического  движения.  Коминтерн  и  его
деятельность.  Международное  положение  СССР в 20-е  годы.  Антисоветская  деятельность
российской эмиграции за рубежом, планы военного нападения на СССР. Внешняя политика
СССР  в  1920-е  годы,  Генуэзская  и  Гаагская  конференции.  Прорыв  дипломатической
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изоляции. Раппальский договор с Германией и советско-германское сотрудничество в 1920-е
годы.  Советско-британские  и  советско-французские  отношения:  сложности  становления,
проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и страны Востока в 20-е годы.

Окончательное складывание однопартийной политической системы. Создание ВКП(б),
её место и роль в государстве. Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с оппозицией в
правящей партии. ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль Советов в хозяйственно-
экономической и политической жизни страны. Профсоюзы и др. общественные организации.
Военная реформа 1924-1925 гг. и реорганизация советских вооруженных сил в 20-е годы.

Культурное  развитие  СССР  в  20-е  годы.  Советская  архитектура.  Литературное
творчество,  театр,  живопись,  скульптура,  музыка.  Советский  авангард.  Идеологические
приоритеты.  Изменения в быту.  Советская  власть и РПЦ. Обновленческая  и катакомбные
церкви. Курс на создание атеистического общества. Развитие научных учреждений.

Мировой экономический  кризис  и  СССР.  Внешнеполитическое  положение  страны в
начале 30-х годов. Курс на строительство социализма в условиях враждебного окружения.
Индустриализация  в  СССР:  характерные  черты,  методы  и  средства.  Политика  сплошной
коллективизации:  цели,  основные  этапы,  методы  и  средства.  Культурное  строительство.
Стахановское  и  иные  виды  социалистического  труда.  Результаты  форсированной
модернизации советского общества. 

Появление  первого  очага  войны  на  Дальнем  Востоке.  Итальянский  фашизм  и
германский  нацизм.  Фашизация  Европы,  Азии  и  Латинской  Америки  в  30-е  годы.
Антикоминтерновский  пакт  и  образование  блока  фашистских  государств.  Политика
умиротворения агрессора. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. СССР и Лига наций.
Внешнеполитический  курс  СССР  на  создание  системы  коллективной  безопасности.
Коминтерн и борьба с фашизмом.

Политическая  система  страны  в  30-е  гг.  и  её  особенности.  Массовые  политические
репрессии, «большой террор» в 1937-1938 гг. Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х
годов.  Советско-германский  договор  23  августа  1939  г.  о  ненападении  и  секретные
протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав СССР
Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной
Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги для СССР.
Экономический  и  военный  потенциал  СССР  к  концу  30-х  гг.  Меры  по  укреплению
обороноспособности страны, подготовке СССР к отражению фашистской агрессии, 

Тема 2.1. Советский Союз в годы НЭПа
Вопросы для самоподготовки:

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП).
2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране.
3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги.
4. Противоречия и ограниченность НЭПа.
5. Выбор  пути  хозяйственного  и  социально-экономического  развития

большевистским руководством.
6. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах.
7. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества.

Тема 2.2. Образование СССР и развитие советской федерации в 20-30-е годы
Вопросы для самоподготовки:

1. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги. 
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2.  Сущность  «ленинского»  и  «сталинского»  проектов  создания  единого
государства.
3. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны.
4. Развитие советской федерации в 20-е годы.

Тема 2.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы
Вопросы для самоподготовки:

1. Мировой  экономический  кризис  («великая  депрессия»)  и  хозяйственно-
экономическое положение страны.

2. Обострение  международной  обстановки  в  конце  20-х  годов  и  оборонно-
промышленный потенциал СССР.

3. Причины  свёртывания  НЭПа  и  программа  социалистической  модернизации
страны.

4. Индустриализация страны: направления, средства, итоги.
5. Политика сплошной коллективизации: цели, задачи, темпы, результаты.  
6. Экономические  достижения  в  годы  первых  пятилеток,  факторы  роста

промышленного потенциалы страны.
7. Культура и наука в 30-е годы.
8. Особенности политической системы и масштабы политических репрессий.

Тема 2.4. Международная обстановка и внешняя политика СССР в 30-е годы
Вопросы для самоподготовки:

1. Международная обстановка в начале 30-х гг. 
2. Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага войны.
3. Германский фашизм и угроза войны.
4. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с

США.
5. Попытки создания системы коллективной безопасности.
6. Политика западных держав по «умиротворению агрессора».

Тема 2.5. Внешнеполитическое положение СССР в конце 30-х годов и укрепление
обороноспособности страны

Вопросы для самоподготовки:
1. Попытки создания системы коллективной безопасности.
2.  Вхождение  в  состав  СССР  Западной  Белоруссии,  Западной  Украины,  Литвы,

Латвии, Эстонии.
3. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги.
4.  Экономический  и  военный  потенциал  СССР  к  концу  30-х  гг.  Советская

оборонительная военная доктрина.
5. Советско-англо-французские переговоры в Москве о создании военного союза.
6. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов.
7.  Дискуссия  и  оценки  в  исторической  науке  соглашений  Советского  Союза  и

нацистской Германии в 1939 году.
8. Подготовка СССР к войне.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерная тематика рефератов:
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1. Политика коллективизации, её причины и последствия.
2. Развитие советско-германского сотрудничества в 1920-е годы.
4. Международная ситуация после окончания Первой мировой войны.
5. Советско-финляндская война: причины, этапы и последствия.
6. Коминтерн и СССР.
7. «Большой террор» в 1937-1938 гг.: масштабы и последствия.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Раздел 3. СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические
события 1941-1945 гг., их, причины и последствия.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Вторая  мировая  война,  её  участники,  основные периоды.  Проблема начала  Второй

мировой войны в отечественной и зарубежной историографии. Причины и характер Великой
Отечественной  войны.  Периодизация  истории  Великой  Отечественной  войны.
Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Срыв плана молниеносной войны.
Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка страны
на военный лад. Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное движение в годы
войны.  Советский  тыл  и его  роль  в  победе  над  врагом.  Создание  чрезвычайных  органов
управления.  Идеологическая  работа  на  фронте  и  в  тылу.  Государственно-церковные
отношения в годы войны. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное
значение. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Создание  антигитлеровской  коалиции:  взаимодействия  и  разногласия  союзников.
Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период войны:
освобождение  территории  СССР  и  освободительный  поход  в  Европу.  Ялтинская
конференция  союзников.  Берлинская  операция.  Капитуляция  фашистской  Германии.
Потсдамская конференция.  Международное значение победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне. Участие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы
и Нагасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль союзников в победе над
Японией. Окончание Второй мировой войны.

Тема 3.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности
Вопросы для самоподготовки:
1. Причины и предпосылки Второй мировой войны.
2. Формирование противоборствующих коалиций в годы Второй мировой войны.
3. Основные периоды и характер Второй мировой войны. 
4.  Основные  сражения  Второй  мировой  войны.  Роль  советско-германского  фронта

войны.
5. Вклад стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистской Германией и её

союзниками.
6. Роль Коминтерна в победе над фашизмом.
7. Итоги и последствия Второй мировой войны.

Тема 3.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Вопросы для самоподготовки:

20



1. Периодизация истории Великой Отечественной войны. 
2.  Деятельность  советского  правительства  и  ВКП(б)  по  мобилизации  всех  сил  и

средств на разгром врага.
3. Эвакуация и перестройка страны на военный лад.
4. Основные сражения Великой Отечественной войны.
5. Советский тыл в годы войны.
6. Освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу.

Тема 3.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной
войне

Вопросы для самоподготовки:
1. Характерные черты общественно-государственного строя СССР.
2. Боевой потенциал Вооруженных Сил СССР в годы войны.
3. Место и роль ВКП(б).
4. Роль ленд-лиза в победе над Германией.
5. Открытие второго фронта и помощь союзников СССР.
6. Сплоченность и патриотизм советского народа как фактор победы.
7.  Роль  Верховного  главнокомандующего  И.В.  Сталина,  советских  полководцев  и
военачальников (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев и др.).

Тема 3.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг

Вопросы для самоподготовки:
1. Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад.
2. Советский тыл и его роль в победе над врагом.
3. Партизанское и подпольное движение в годы войны.
4. Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры.
5.  Всенародная  помощь  фронту  со  стороны  советских  граждан  и  общественных

организаций.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
Примерная тематика рефератов:
1. Битва за Москву и её историческое значение.
2. Партизанское и подпольное движение в годы войны.
3. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение.
4. Ялтинская конференция союзников и её международное значение.
5. Потсдамская конференция и её политическое значение.
6. Международное значение победы СССР в Великой Отечественной войне.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 4. СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера  по  дисциплине  «Новейшая  история  России»,  уяснить  ключевые
события и тенденции развития СССР в послевоенное время.
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Перечень изучаемых элементов содержания:
Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс.  Цена победы СССР в войне.  «Холодная

война».  Создание  НАТО.  План  Маршалла  и  окончательное  разделение  Европы.
Возникновение  стран  народной  демократии  и  взаимоотношения  СССР  с  ними.  Создание
Коминформа. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. Восстановление народного
хозяйства в годы IV пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. СССР в период
«оттепели». Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС и реакция на антисталинизм
Н.С.  Хрущева  в  СССР  и  в  мире.  Принятие  новой  программы  КПСС.  СССР  и  страны
социализма.  Советско-американские  отношения.  Карибский  кризис.  СССР  и  страны
«третьего  мира».  Отставка  Н.С.  Хрущева  и  изменения  в  политическом  курсе.  Концепция
развитого социализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения.
Политическое  и  социально-экономическое  развитие  СССР в  1965-1984  гг.  Диссидентское
движение  в  СССР:  его  цели,  этапы,  течения,  лидеры.  Хозяйственная  реформа  1965  г.  в
промышленности и сельском хозяйстве: подготовка,  задачи, методы их решения. Внешняя
политика СССР. Разрядка международной напряженности. Новый виток «холодной войны».
Концепция  перестройки  и  ее  стратегия.  Курс  на  ускорение  социально-экономического
развития  (1985-1986  гг.).   Политика  «перестройки»  (1987-1991  гг.).  Изменения  в
политической  системе.  Союзный  центр  и  советские  республики  в  1988-1991  гг.
Общесоюзный референдум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический кризис
августа  1991  г.  Демонтаж  общесоюзных  структур  СССР  (сентябрь  -  декабрь  1991  гг.).
Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое политическое мышление» и изменения в
концепции  советской  внешней  политики.  Западные  державы  и  СССР  в  1990-1991  гг.
Дезинтеграция  стран  Восточной  Европы  и  развал  «социалистического  содружества».
Ликвидация ОВД. Вывод советских войск из Афганистана. Итоги политики «перестройки»
М.С. Горбачева. Распад СССР и его последствия. Наука и культура в Советском Союза во
второй половине XX века. 

Тема 4.1. Восстановление народного хозяйства и жизнедеятельности советского
общества после окончания войны

Вопросы для самоподготовки:
1. Людской, материальный и финансовый ущерб СССР в ходе Великой Отечественной

войны.
2. Программа восстановления народного хозяйства в годы IV пятилетки.
3. Средства, методы и ресурсы восстановления народного хозяйства. Трудовой подвиг

советского народа.
4. Проблемы развития сельского хозяйства. Засуха и неурожай 1946 года.
5. Финансовая реформа 1947 г.
6. Социально-экономическое и культурное развитие СССР в 1945-1950 гг.

Тема 4.2. СССР в период «оттепели» (1953- сер. 60-х гг.)
Вопросы для самоподготовки:
1. Смерть И.В. Сталина и формирование нового политического руководства.
2. Новации политического и социально-экономического курса Н.С. Хрущева.
3. Реорганизация системы управления промышленностью.
4. Аграрные преобразования в 1953 г. - сер. 60-х гг.
5. Культура и наука в СССР в годы хрущевской «оттепели».
6. Развитие социальной сферы (1955-1964 гг.).
7. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.
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Тема 4.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному обществу 
(сер. 60-х – сер. 80-х гг.)

Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности развития советской политической системы в 1960-1980-х годах.
2. Хозяйственная реформа 1965 года: цели, задачи, результаты.
3. Внешняя политика советского государства: 
4. Новации Конституции СССР 1977 года.
5. Наука и культура в СССР (сер. 60- - сер. 80-х гг.).
6. Разрядка международной напряженности.

Тема 4.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991)
Вопросы для самоподготовки:
1. Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.). 
2. Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги.
3. Изменения в концепции советской внешней политики.
4. Политический кризис августа 1991 г.
5. Изменения в политической системе в 1989-1991 гг.
6.  Дезинтеграция  стран  Восточной  Европы  и  распад  «социалистического
Содружества».

Тема 4.5. Политика «перестройки»: основные этапы, итоги и последствия.
Вопросы для самоподготовки:
1. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на демократизацию и гласность.
2. Реформы М.С. Горбачева и их последствия.
3. Союзный центр и советские республики в 1988-1991 гг.
4. «Новое политическое мышление»: сущность и содержание.
5. Распад СССР, его причины и последствия.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Примерная тематика рефератов:
1. Учреждение ООН и её историческое значение.
2. Создание НАТО: предпосылки, цели и последствия.
3. СССР и страны социализма в 1945-1991 гг.
4. Советско-американские отношения в 60-70-е гг.
5. Концепция перестройки и ее стратегия.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННАЯ РФ (1992–2022)
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера  по  дисциплине  «Новейшая  история  России»,  уяснить  ключевые
события и тенденции развития современной России

Перечень изучаемых элементов содержания:
РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг.  XX века. Трансформация экономического и

политического  строя  в  России.  «Шоковая  терапия»  экономических  реформ в  начале  90-х
годов. Октябрьские события 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ
1993 г. Новая политическая система. Президентская республика и многопартийные выборы.
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Федеративная  дезинтеграция.  Власть  и  общество  в  России  в  90-е  годы.  Личность  Б.Н.
Ельцина.  Борьба  с  политическим  терроризмом на  Кавказе.  Разгосударствление  и
приватизация  государственной  собственности.  Военная  реформа.  Дефолт  1998  года.
Социальная цена и первые результаты реформ.

Глобализация  мирового экономического,  политического  и  культурного  пространства.
Гегемония США.  Агрессия США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии.  Расширение
ЕС.  «Зона  евро».  Социалистическая  модель  в  Латинской  Америке.  Внешняя  политика
Российской  Федерации  в  1991–1999  годы.  Расширение  НАТО  на  Восток  и  проблема
безопасности страны. Россия и СНГ. Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе
мировой экономики  и  международных  связей.  Наука,  культура,  образование  в  рыночных
условиях. 

Россия и мир в  XXI веке. Глобализация мирового экономического, политического и
культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Мировой
финансовый и экономический кризис 2008 г. Международный терроризм.

Россия в первые десятилетия XXI в.  Обострение обстановки на Северном Кавказе,
война  в  Чечне.  В.В.  Путин.  Продолжение  рыночных  реформ,  стабилизация  внутренней
обстановки  и  политического  строя.  Власть  и  РПЦ.  Государство  и  общество.  Партийная
система  страны.  Избирательные  кампании.  Изменение  вектора  внешней  политики.
Региональные и глобальные интересы России. Возвращение Крыма в состав России. Реакция
Запада на вхождение Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание военной помощи
Сирии.  Действия  руководства  РФ  по  созданию  многополярного  мира.  Роль  Российской
Федерации в современном мировом сообществе. Современный период строительства ВС РФ.
Направленность  и  итоги  общественного  развития  РФ  в  постсоветское  время.  Наука  и
культура России в XXI столетии.

Тема 5.1. Трансформация мироустройства на рубеже тысячелетий.
Вопросы для самоподготовки:
1. Геополитические и общественные изменения в мире после исчезновения СССР.
2. Окончание «холодной войны» и формирование однополярного мира.
3. Создание новых центров силы на планете.
4. Место и роль РФ в мире.

Тема 5.2. РФ в 1990-е гг. XX в.
Вопросы для самоподготовки:

1. Экономические реформы в РФ в 90-х гг. и их последствия.
2. Приватизация государственной собственности: цели и результаты.
3. Конституция РФ 1993 г. и демонтаж власти Советов.
4. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе.
5. Президентские и парламентские выборы.
6. Внешняя политика РФ в 90-е годы.
7. Наука и культура в 90-е годы.

Тема 5.3. Россия в первой четверти XXI в.
Вопросы для самоподготовки:

1. Международная обстановка в начале XXI столетия.
2. Стабилизация внутренней обстановки и политического строя.
3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне.
4. Изменение вектора внешней политики.
5. Реформа вооруженных сил.
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6. Партийная система страны. 

Тема 5.4. Россия на пути радикальной модернизации и переустройства общества.
1. Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время.
2. Трансформация политического строя.
3. Изменения в социальной структуре общества.
4. Рыночная экономика в РФ: характер и особенности.
5. Место и роль России в мире.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: реферат
Примерная тематика рефератов:
1. Борис Ельцин: политик и человек.
2. Приватизация в РФ: цели, этапы, итоги.
3. Строительство союзного государства РФ и РБ.
4. Финансовый дефолт 1998 г.: предпосылки, характер и последствия.
5. Государственные корпорации РФ: эффективность деятельности.
6. РФ и США в начале XXI в.
7. Создание и эволюция ОДКБ.
8. РФ и международные организации.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является 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-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 

Знать: закономерности и 
особенности социально-
исторического
развития различных 
культур в этическом и 
философском контексте

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
понимать и воспринимать 

Этап формирования 
умений
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философском 
контекстах

разнообразие общества в
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах.
Владеть: методами 
адекватного восприятия
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом,
этическом и философском 
контекстах.

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-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:
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(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

УК-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.

УК-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.
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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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов:
1. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской

власти.
2. Первые  преобразования  Советской  власти  в  политической,  экономической,

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.).
3. Историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г.
4. Россия  в  период  Гражданской  войны и  иностранной  интервенции.  Источники  и

факторы победы Советской власти.
5. Военный коммунизм.

6.Основные направления и содержание НЭПа.
7. Индустриализация  страны  в  конце  20-х  —  30-х  гг.  XX в.:  сущность,  целевые

установки,  содержание,  источники и методы проведения,  итоги и историческое
значение.

8. Коллективизация  страны  в  конце  20-х  —  30-х  гг.  XX в.:  сущность,  целевые
установки,  содержание,  источники и методы проведения,  итоги и историческое
значение.

9. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг.  XX в.:
сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги
и историческое значение.

10. Образование  СССР.  Национально-государственное  строительство  1922-1939  гг.
Конституция СССР 1924 г.

11. Общественно-политическая жизнь страны в конце 1920-х-1930-е гг.
12. Развитие политической системы в СССР в 1920 – 1930-е гг. Конституция СССР

1936 г.
13. Советско-польская война 1920 г.
14. Дальневосточная республика и причины ее образования.
15. Советизация Закавказья.
16. X съезд РКП(б) и его резолюция «О единстве партии».
17. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг.
18. Деятельность Коминтерна.
19. План ГОЭЛРО и итоги его реализации.
20. Внешняя политика Советского государства в 1920 – 1930-е гг.
21. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по

мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой
Отечественной войны.

22. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне.
23. Восстановление  народного  хозяйства  страны  после  окончания  Великой

Отечественной войны:  трудности,  основные направления,  источники,  методы и
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средства, итоги.
24. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в.
25. Интенсификация  экономики  (1965-1982  гг.).  Итоги  и  оценки  экономической

политики СССР в «предперестроечный период».
26. Эволюция политической сферы жизни советского общества  в 40-80-е гг.  XX в.

Противоречия политического развития страны.
27. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в.
28. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты.
29. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития.
30. Кризис власти и распад СССР.
31. Формирование  новой  российской  государственности:  основные  этапы,

содержание, характер и тенденции.
32. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий.
33. Либеральная концепция рыночных реформ в России в начале 90-х годов ХХ века:

замыслы и реальность.
34. Конституционный кризис 1993 года: его причины, разрешение и итоги. 
35. Российская  Федерация  и  страны  СНГ:  проблемы  взаимодействия  и

сотрудничества.
36. Социальная цена и результаты экономических реформ 90-х годов ХХ века.
37. Особенности  развития  науки,  культуры  и  системы  образования  в  Российской

Федерации в условиях рыночной экономики.
38. Борьба Российской Федерации за отстаивание своих глобальных и региональных

интересов.
39. Роль  и  место  России  в  современной  системе  мировой  экономики  и

международных связей.
40. Политическая система современной России: этапы ее формирования и развития.

 

4.5  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  высшего  образования  –  программам  бакалавриата  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 (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
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образовательным программам высшего 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. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / Л. И.
Семенникова  [и  др.]  ;  под  редакцией  Л.  И.  Семенниковой.  —  7-е  изд.,  испр.  и  доп.  —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08972-1. — URL : https://urait.ru/bcode/452021

2.  Новейшая  история  России  в  2  ч.  Часть  2.  1941—2015 :  учебник  для  вузов /
М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 300 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-04671-7.
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452126.

5.1.2. Дополнительная литература

1.История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ;
под  редакцией  Д. О. Чуракова,  С. А. Саркисяна. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2021. — 311 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-13567-1.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468952.

2.История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для вузов / Д.
О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03272-7.
— URL : https://urait.ru/bcode/450309

3.Чураков, Д. О. История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016 :
учебник для вузов / Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; под редакцией Д. О.
Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02558-3. — URL : https://urait.ru/bcode/469281

4.Новейшая  история  России.  Междисциплинарный  научно-теоретический  журнал.
[Электронный ресурс]. – URL/ http://modernhistory.ru/ 

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 

http://biblioclub.ru/
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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

https://
dlib.eastview.com

5. 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)  «Новейшая  история  России»
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  программой  дисциплины  (модуля),
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;
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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  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, 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:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

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 семинарскому занятию.
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и для 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»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. 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 
«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

https://
dlib.eastview.com

5. 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 (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «Новейшая история России» в рамках реализации
основных  профессиональных  образовательных  программ  высшего  образования
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
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(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) «Новейшая  история  России» применяются

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Новейшая история России» предусматривает использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Новейшая  история  России» предусмотрено
применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля)  «Новейшая история России» 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  формировании  у  студентов
профессиональных  компетенций,  связанных  с  использованием  теоретических  и
практических  знаний  в  области  современных  информационных  процессов  и  технологий,
освоение  общих  принципов  работы  и  получение  практических  навыков  использования
современных информационных технологий для решения прикладных задач.

Задачи учебной дисциплины:

1. формирование  у  студента  фундамента  современной  информационной
культуры; 

2. обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) в
условиях  локальных  и  глобальных  вычислительных  сетей  и  систем
телекоммуникаций, новых информационных технологий; 

3. обучение  студентов  основам  современной  методологии  использования
компьютерных  информационных  технологий  и  практической  реализации  их
основных элементов с использованием ПК и программных продуктов общего
назначения

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

Учебная дисциплина «Базовые информационные процессы и технологии» реализуется
в  части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной
программы по направлению подготовки  09.03.02  Информационные системы и технологии
очной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины  «Базовые информационные процессы и технологии»
базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения
программного  материала  ряда  учебных  дисциплин: «Информатика  и  информационные
технологии в профессиональной деятельности», «Программирование».

Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,
умения  и  навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной: «Языки  и  системы
программирования баз данных» и «Проектирование и администрирование информационных
систем».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата.

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих  профессиональных  компетенций:  ПК-8,  ПК-8  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программа
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
Информационно-
коммуникационны

ПК-5 Способность 
обеспечивать требуемый

ПК-5.1 Знает: основные   
методы обеспечения 
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е технологии для 
профессиональной 
деятельности 
Теоретические и 
практические 
основы 
профессиональной 
деятельности

качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационной
системы

требуемого качественного 
бесперебойного режима 
работы 
инфокоммуникационной 
системы.

ПК -5.2 Умеет: 
обеспечивать требуемый 
качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационной 
системы.

ПК - 5.3 Владеет: 
способностью 
обеспечивать требуемый 
качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационной 
системы.

Информационно-
коммуникационны
е технологии для 
профессиональной 
деятельности 
Теоретические и 
практические 
основы 
профессиональной 
деятельности

ПК-8 Способность проводить 
консультирование и 
обучение пользователей 
информационных 
технологий и систем

ПК-8.1 Знает: основные 
способы проводить 
консультирование и 
обучение пользователей 
информационных 
технологий и систем.
ПК -8.2 Умеет: 
самостоятельно проводить 
консультирование и 
обучение пользователей 
информационных 
технологий и систем.
ПК - 8.3 Владеет: 
способностью проводить 
консультирование и 
обучение пользователей 
информационных 
технологий и систем.

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 во 2 семестре, составляет 8  зачетных
единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
2

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

144 144

Учебные занятия лекционного типа 32 32
Практические занятия 0 0
Лабораторные занятия 48 48
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 64 64
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего

108 108

Контроль промежуточной аттестации (час)
36

экза
м 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 288
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
2 3

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

64 8 56

Учебные занятия лекционного типа 12 4 8
Практические занятия 0 0 0
Лабораторные занятия 20 0 20
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 32 4 28
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 215 28 187

Контроль промежуточной аттестации (час)
9

экзам
9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 36 252

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная
работ

а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Всего

Лекци
онные
заняти

я

Семин
арские

/
практ
ически

е
заняти

я

Лабор
аторн

ые
заняти

я

Конта
ктная
работа

в
ЭИОС
и ИКР

Модуль 1 (семестр 2)
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Раздел 1.1 Базовые 
информационные процессы, 
их характеристика и модели

31 13 18 4 0 6 8

Раздел 1.2 Представление и 
использование информации

31 13 18 4 0 6 8

Раздел 1.3 Мультимедиа-
технологии

31 13 18 4 0 6 8

Раздел 1.4 
Геоинформационные 
технологии

31 13 18 4 0 6 8

Раздел 1.5 Технологии 
защиты информации

32 14 18 4 0 6 8

Раздел 1.6 Case-технологии 32 14 18 4 0 6 8
Раздел 1.7 
Телекоммуникационные 
технологии

32 14 18 4 0 6 8

Раздел 1.8 Технологии 
искусственного интеллекта

32 14 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 288 108 144 32 0 48 64
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

288 108 144 32 0 48 64

Заочной формы обучения

Модуль 1 (семестр 2)

Раздел 1.1 Базовые
информационные процессы,
их характеристика и модели

36 28 8 4 0 0 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 36 28 8 4 0 0 4
Форма промежуточной 
аттестации

Модуль 2 (семестр 3)

Раздел 2.1 Представление и 
использование информации

34 26 8 2 0 2 4

Раздел 2.2 Мультимедиа-
технологии

34 26 8 2 0 2 4

Раздел 2.3 
Геоинформационные 

35 27 8 2 0 2 4
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технологии
Раздел 2.4 Технологии 
защиты информации

35 27 8 2 0 2 4

Раздел 2.5 Case-технологии 35 27 8 0 0 4 4
Раздел 2.6 
Телекоммуникационные 
технологии

35 27 8 0 0 4 4

Раздел 2.7 Технологии 
искусственного интеллекта

35 27 8 0 0 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 252 187 56 8 0 20 28
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

288 215 96 12 0 20 32

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

Ак
аде
ми
чес
кая
акт
ивн
ост
ь,

час

Форма
академиче

ской
активност

и

Вы
пол
нен
ие

пра
кт.
зад
ани
й,

час

Форма
практи
ческого
задания

Руб
еж
ны
й

тек
ущ
ий
кон
тро
ль,
час

Форма
рубежног

о
текущего
контроля

Модуль 1 (семестр 2)

Раздел 1.1 Базовые 
информационные 
процессы, их 
характеристика и 
модели

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 
Представление и 
использование 
информации

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 1.3 
Мультимедиа-
технологии 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 1.4 
Геоинформационные 
технологии 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 1.5 Технологии 
защиты информации

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

Раздел 1.6 Case-
технологии

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

Раздел 1.7 
Телекоммуникационны
е технологии 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

Раздел 1.8 Технологии 
искусственного 
интеллекта 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
108 44 48 16

Общий объем по
дисциплине, часов

108 44 48 16

Заочной формы обучения

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся
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Модуль 1 (семестр 2)

Раздел 1.1 Базовые
информационные

процессы, их
характеристика и

модели

28 13

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
28 13 13 2

Модуль 2 (семестр 3)

Раздел 2.1 
Представление и 
использование 
информации

26 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

12 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.2 
Мультимедиа-
технологии 26 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

12 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.3 
Геоинформационные 
технологии 27 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.4 Технологии 
защиты информации

27 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.5 Case-
технологии

27 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя
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Раздел 2.6 
Телекоммуникационны
е технологии 27 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.7 Технологии 
искусственного 
интеллекта 27 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
187 84 89 14

Общий объем по
дисциплине, часов

215 97 102 16

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

МОДУЛЬ 1 (7 семестр)
РАЗДЕЛ 1.1. Понятие информатизации. Стратегия перехода к информационному

обществу.
Цель: заключается  в  формировании  у  студентов  профессиональных  компетенций,

связанных с использованием теоретических и практических знаний в области современных
информационных процессов и технологий, освоение общих принципов работы и получение
практических  навыков  использования  современных  информационных  технологий  для
решения прикладных задач.

Перечень изучаемых элементов содержания

Общество и информация. Понятие информации. Виды информации. Количественные
и качественные характеристики информации.  Подходы к оценке количества  информации.
Превращение  информации  в  ресурс.   Этапы  эволюции  общества  и  информация.
Информатизация как процесс перехода от индустриального общества к информационному.
Определение  и  основные  характеристики  информационного  общества.  Этапы  перехода  к
информационному обществу. Критерии процесса информатизации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Этапы становления информационной технологии.
2. Общество и информация. 
3. Стратегии перехода к информационному обществу.
4. Эволюция общества и информация. 
5. Информатизация как процесс перехода от индустриального общества к 

информационному.  
6. Определение и основные характеристики информационного общества. 
7. Этапы перехода к информационному обществу. 
8. Критерии процесса информатизации.

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: лабораторный практикум.
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Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1
1. Описать этапы становления информационной технологии.
2. Описать стратегии перехода к информационному обществу.
3. Описать эволюцию общества и информация.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ  1.2.  Информационная  технология  как  составная  часть
информатики.

Цель: заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических и практических знаний в области современных 
информационных процессов и технологий, освоение общих принципов работы и получение 
практических навыков использования современных информационных технологий для 
решения прикладных задач.

Перечень изучаемых элементов содержания
            Содержание  информатики  как  научного  направления.  Основные  уровни
информатики.  Информационная  технология  как  составная  часть  информатики.  Этапы
эволюции  информационной  технологии.  Перспективы  развития  информатики  и
информационных  технологий. Определение  и  задачи  информационной  технологии.
Критерии классификации информационных технологий. Глобальные, базовые и прикладные
информационные технологии. Информационная технология как система. Системный подход
к разработке информационных технологий.           

Вопросы для самоподготовки:
1. Информационная технология как составная часть информатики. 
2. Содержание информатики как научного направления. 
3. Информационная технология как составная часть информатики. 
4. Этапы эволюции информационной технологии. 
5. Перспективы развития информатики и информационных технологий. 
6. Классификация информационных технологий. 
7. Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. 
8. Системный подход к разработке информационных технологий.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2
1. Описать содержание информатики как научного направления.
2. Описать перспективы развития информатики и информационных технологий.
3. Описать системный подход к разработке информационных технологий.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 1.3.  Базовые информационные технологии.
Цель: заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических и практических знаний в области современных 
информационных процессов и технологий, освоение общих принципов работы и получение 
практических навыков использования современных информационных технологий для 
решения прикладных задач.

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие базовой информационной технологии. Структура базовой информационной

технологии. Телекоммуникационные технологии. Распределенные базы данных с удаленным
доступом.  Мультимедиа  технологии.  Геоинформационные  технологии.  CASE-технологии.
Технологии защиты информации. Технологии виртуальной реальности. Понятие прикладной
информационной  технологии.  Понятие  модели  предметной  области.  Информационные
технологии  административного  управления.  Информационные  технологии  в
промышленности.  Информационные  технологии  в  научных  исследованиях.
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Информационные  технологии  автоматизированного  проектирования.  Информационные
технологии  в  экономике.  Информационные  технологии  в  медицине.  Информационные
технологии в образовании.

Вопросы для самоподготовки:
1. Базовые информационные технологии. 
2. Структура базовой информационной технологии. 
3. Телекоммуникационные технологии. 
4. Мультимедиа технологии. 
5. Геоинформационные технологии. 
6. CASE-технологии. 
7. Технологии защиты информации. 
8. Технологии виртуальной реальности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: лабораторный практикум.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2
1. Описать базовые информационные технологии.
2. Описать структуру базовой информационной технологии.
3. Описать геоинформационные технологии.

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 экзамен , который проводится в устной / письменной 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-5 Способность 

обеспечивать требуемый
качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационной
системы

ПК-5.1 Знает: основные  
методы обеспечения 
требуемого 
качественного 
бесперебойного режима 
работы 
инфокоммуникационной 
системы.
ПК -5.2 Умеет: 
обеспечивать требуемый 
качественный 
бесперебойный режим 
работы 

Этап формирования 
знаний
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инфокоммуникационной 
системы.
ПК - 5.3 Владеет: 
способностью 
обеспечивать требуемый 
качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационной 
системы.

Этап формирования 
умений

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-8 Способность проводить 
консультирование и 
обучение пользователей 
информационных 
технологий и систем

ПК- 8.1. Знать: основные
автоматизирующие 
задачи организационного
управления и бизнес-
процессы в организациях
различных форм 
собственности с целью 
повышения 
эффективности 
деятельности 
организаций - 
пользователей ИС.
ПК- 8.2. Уметь: 
создавать и 
сопровождать 
информационные 
системы (ИС), 
автоматизирующие 
задачи организационного
управления.
ПК – 8.3. Владеть: 
способностью проводить
консультирование и 
обучение пользователей 
информационных 
технологий и систем

Этап формирования 
знаний

Этап формирования 
умений

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
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 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-5, ПК-8 Этап 
формирования 
умений

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-5, ПК-8 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

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 учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (2 семестр)
4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,

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

1.Этапы становления информационной технологии.
2.Общество и информация.

16



3.Стратегии перехода к информационному обществу.
4.Эволюция общества и информация.
5. Информатизация как процесс перехода от индустриального общества к
информационному.
6. Определение и основные характеристики информационного общества.
7. Этапы перехода к информационному обществу.
8. Критерии процесса информатизации.
9. Информационная технология как составная часть информатики.
10. Содержание информатики как научного направления.
11. Информационная технология как составная часть информатики.
12. Этапы эволюции информационной технологии.
13. Перспективы развития информатики и информационных технологий.
14. Классификация информационных технологий.
15. Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии.
16. Системный подход к разработке информационных технологий.
17. Базовые информационные технологии.
18. Структура базовой информационной технологии.
19. Телекоммуникационные технологии.
20. Мультимедиа технологии.
21. Геоинформационные технологии.
22. CASE-технологии.
23. Технологии защиты информации.
24. Технологии виртуальной реальности. 
25. Прикладные информационные технологии.
26. Информационные технологии административного управления.
27. Информационные технологии в промышленности.
28. Информационные технологии в научных исследованиях.
29. Информационные технологии автоматизированного проектирования.
30. Информационные технологии в экономике.
32. Информационные технологии в образовании.
33. Информационные процессы.
34. Эволюция информационных процессов.
35. Классификация информационных процессов.
36. Типовая структура информационного процесса.
37. Взаимодействие информационных процессов в структуре
информационной технологии.
38. Системный подход к организации информационных процессов.
39. Информационный характер процесса управления.
40. Базовые информационные процессы.
41. Процесс сбора информации и его характеристика.
42. Процесс обмена информацией и его характеристика.
43. Процесс обработки информации и его характеристика.
44. Процесс накопления информации и его характеристика.
45. Процесс формализации и представления знаний и его характеристика.
46. Математические методы формализации информационных процессов.
47. Модели информационного процесса.
48. Модель процесса извлечения информации.
49. Модель процесса обмена информацией.
50. Модель процесса обработки информации.
51. Модель процесса хранения и накопления информации. 
52. Модель процесса представления и использования информации.
53. Технологии анализа и синтеза информационных процессов.
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54. Методические, математические, алгоритмические, программные и
аппаратные средства реализации информационных процессов.
55. Инструментальная база информационных технологий.
56. Средства проектирования информационных технологий и их
классификация.
57. Методические средства проектирования информационных технологий.
58. Информационная база проектирования информационных технологий.
59. Математические средства проектирования информационных технологий.
60. Программные средства проектирования информационных технологий.
61. Технические средства проектирования информационных технологий.
62. Информационная технология построения систем.
63. Построение системы с использованием информационных технологий.
64. Интеллектуализация информационных технологий.
65. Приоритетные технологии информационного общества.
66. Проблема формирования единого информационного пространства.
67. Информационная среда как новая среда обитания человека.

Промежуточная  аттестация  по  учебной  дисциплине  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  Положение  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
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 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. Советов,  Б. Я.  Информационные  технологии :  учебник  для  вузов /  Б. Я. Советов,
В. В. Цехановский. —  7-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2020. —  327 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00048-1.  —  Текст  :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/449939  (дата
обращения: 01.05.2020). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т :  учебник для академического
бакалавриата /  В. В. Трофимов ;  под  редакцией  В. В. Трофимова. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2016. — 628 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-5037-3.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/393083 (дата обращения: 01.05.2020).

5.1.2. Дополнительная литература
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1. Кожевникова, Г. П.  Информационные системы и технологии в маркетинге : учебное
пособие  для  вузов /  Г. П. Кожевникова,  Б. Е. Одинцов. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2020. —  444 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07447-5.  —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450585 (дата
обращения: 01.05.2020). 

2. Демин, А. Ю.  Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов /
А. Ю. Демин,  В. А. Дорофеев. — Москва :  Издательство Юрайт,  2020. — 131 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08366-8. — Текст : электронный //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451395 (дата обращения: 01.05.2020).

                                                     
Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ
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Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технология распознавания образов»
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.
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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/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»).

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 (Word, Excel)
2. Blender 2.79b

5.4.3. Информационные справочные системы

№№ 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 Поиск по рефератам и полным http  ://  elibrary  .  ru  /   
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библиотека 
eLIBRARY.ru

текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.

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 
версий книг.

https://urait.ru/
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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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине

Для  изучения  учебной  дисциплины  «Базовые  информационные  процессы  и
технологии» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  09.03.02
«Информационные системы и технологии» 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),  а  также  (при  наличии)  демонстрационными
печатными  пособиями  (указать  какими,  например,  таблицы  «Основная  грамматика
английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например,
CD  «Разговорный  английский»),  демонстрационными  материалами  (указать  какими,
например,  комплект  демонстрационных  материалов  (фолий)  «Страноведение.  США»),
видеофильмами DVD (указать какими).

Лабораторные  занятия проводятся  лабораторный  занятий  в  лаборатории,
оснащенной 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  персональные
компьютеры с установленным 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).

5.6 Образовательные технологии 

При  реализации  учебной  дисциплины  «Базовые  информационные  процессы  и
технологии» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины  «Базовые информационные процессы и технологии»
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. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «Базовые  информационные  процессы  и
технологии» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  «Базовые  информационные  процессы  и  технологии»
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. 

В рамках учебной дисциплины  «Базовые информационные процессы и технологии»
предусмотрены  встречи  с  руководителями  и  работниками  организаций,  деятельность
которых  связана  с  направленностью реализуемой  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в изучение теоретических знаний в области
средств  и  методов  проектирования  и  создания  контента  и  приложений  дополненной  и
виртуальной реальности, применяемых в настоящее время с последующим применением в
профессиональной  сфере  и  практических  навыков  проектирования  и  реализации
информационных  систем  (ИС)  и  технологий  на  основе  современных  методологий  и
стандартов.

Задачи учебной дисциплины:
1. Овладение  теоретическими  знаниями  в  области  создания  дополненной  и

виртуальной реальности.
2. Приобретение прикладных знаний об объектах и методах создания дополненной и

виртуальной реальности.
3. Овладение  навыками  самостоятельного  создания  контента  и  приложений

дополненной и виртуальной реальности.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

Учебная  дисциплина  «Технология  разработки  виртуальной  и  дополненной
реальности» реализуется в  части, формируемой участниками образовательных отношений
основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки   09.03.02
Информационные системы и технологии очной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины  «Технология разработки виртуальной и дополненной
реальности» базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных обучающимися  ранее  в  ходе
освоения  программного  материала  ряда  учебных  дисциплин:  «Специальные  разделы
программирования», «Основы управления проектами».

Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Преддипломная практика».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата.

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих  профессиональных  компетенций:  ПК-11  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программа
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
ПК-11 Способность 

выполнять 
проектирование и 
графический дизайн 

ПК-11.1 Знает: способы 
выполнения проектирования и 
графического дизайна 
интерактивных пользовательских 
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интерактивных 
пользовательских 
интерфейсов

интерфейсов.
ПК -11.2 Умеет: самостоятельно 
выполнять проектирование и 
графический дизайн 
интерактивных пользовательских 
интерфейсов.
ПК - 11.3 Владеет: способностью 
выполнять проектирование и 
графический дизайн 
интерактивных пользовательских 
интерфейсов.

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  3  семестре,  составляет  4   ачетных
единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

72 72

Учебные занятия лекционного типа 16 16
Практические занятия 0 0
Лабораторные занятия 24 24
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 32 32
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего

36 36

Контроль промежуточной аттестации (час)
36

экза
м 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
2 3

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

32 8 24

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4
Практические занятия 0 0 0
Лабораторные занятия 10 2 8
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 16 4 12
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 103 28 75
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Контроль промежуточной аттестации (час)
9

экзам
9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 36 108

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная
работ

а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Всего

Лекци
онные
заняти

я

Семин
арские

/
практ
ически

е
заняти

я

Лабор
аторн

ые
заняти

я

Конта
ктная
работа

в
ЭИОС
и ИКР

Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1.1 Основы 
дополненной реальности

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 1.2 Создание 
приложения по дополненной
реальности

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 1.3 Основы 
виртуальной реальности.

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 1.4 Создание 
приложения по виртуальной 
реальности

27 9 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 144 36 72 16 0 24 32
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

144 36 72 16 0 24 32

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
е

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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л
ьн

ая
 р

аб
от

а

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р

Модуль 1 (семестр 2)

Раздел 1.1 Раздел 1.1
Основы дополненной

реальности

36 28 8 2 0 2 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 36 28 8 2 0 2 4
Форма промежуточной 
аттестации

Модуль 2 (семестр 3)

Раздел 2.1 Создание 
приложения по дополненной
реальности

33 25 8 2 0 2 4

Раздел 2.2 Основы 
виртуальной реальности.

33 25 8 2 0 2 4

Раздел 2.3 Создание 
приложения по виртуальной 
реальности

33 25 8 0 0 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 108 75 24 4 0 8 12
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

144 103 48 6 0 10 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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Акад
емич
еска

я
акти
внос
ть,
час

Форма
академичес

кой
активности

Вып
олне
ние

прак
т.

зада
ний,
час

Форма
практическ
ого задания

Рубе
жны

й
теку
щий
конт
роль
, час

Форма
рубежного
текущего
контроля

Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1.1 Основы
дополненной 
реальности 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 
Создание 
приложения по 
дополненной 
реальности

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 Основы
виртуальной 
реальности. 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 1.4 
Создание 
приложения по 
виртуальной 
реальности

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,

часов
36 12 16 8

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
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
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 Основы
дополненной 
реальности

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
28 13 13 2

Модуль 2 (семестр 3)

Раздел 2.1 
Создание 
приложения по 
дополненной 
реальности

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 Основы
виртуальной 
реальности. 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 2.3 
Создание 
приложения по 
виртуальной 
реальности

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

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
75 33 36 6

Общий объем по
дисциплине,

часов
103 46 49 8

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

МОДУЛЬ 1 СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА И ПРИЛОЖЕНИЙ ДОПОЛНЕННОЙ И
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (7 семестр)
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РАЗДЕЛ 1.1. ОСНОВЫ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о технологии
дополненной реальности и способах ее применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Дополненная реальность. Технология. Информационные связи. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Что такое технология дополненной реальности?
2. Основные различия между меточной и точечной технологии дополненной реальности.
3. Какие существуют основные технологии дополненной реальности на рынке?
4. Достоинства и недостатки различных типов технологий дополненной реальности?
5. Кто является первооснователем технологии и какой был сделан первый публичный

проект с дополненной реальности?
6. Какими  характеристиками  должны  обладать  устройства,  на  которых  запускают

контент дополненной реальности?
7. Как приложение/ядро приложения с дополненной реальности может видеть заранее

загруженные метки, на которые наводится камера?
8. Какие есть основные правила для отобранной метки?
9. Какие типы меток существует?
10. Перечислите  основных  лидеров  на  рынке,  которые  занимаются  технологией

дополненной реальности.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1

Форма практического задания: лабораторный практикум.
Цель: изучить  основные  понятия  и  средства,  используемые  в  дополненной

реальности, а также возможности применения данной технологии в повседневной сфере.

Контрольные вопросы: 
1. Что такое дополненная реальность?
2. Что такое Google ARCore, какие методы использования?
3. Дайте определение меточной технологии дополненной реальности.
4. Дайте  определение  «отслеживание  движения»,  «понимание  окружающей  среды»,

«оценка освещенности».
5. Как работает ARCore?.
6. Кто может использовать ARCore?
7. Какие платформы разработки можно использовать для создания приложений?
8. Дайте определение термину «точечная технология».
9. Где уже используется данная технология в повседневной жизни?
10. Vuforia и ее возможности, компоненты, технологии.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.2. СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Цель: изучить основные способы создания приложения и реализовать его в 
дополненной реальности.

Перечень изучаемых элементов содержания
Разработка приложения. Unity3D, Vuforia, Google ARCore.
Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте определение библиотеке Vuforia
10



2. Дайте определение библиотеке ARCore?
3. Что представляет собой связь Unity3D и Vuforia? 
4. Что представляет собой связь Unity3D и ARCore?
5. Какие технологии используются в библиотеке ARCore?
6. Какое основное отличие между Vuforia и ARCore?
7. Какие основные технические особенности Unity3D?
8. Какие конкуренты есть у Unity3D? Перечислите, сравните.
9. Что такое ARKit и какие у него минусы?
10. Технологические особенности ARKit.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2

Форма практического задания: лабораторный практикум.
Цель: изучение  приемов  создания  приложений  через  движок  Unity3D  с

использованием библиотек Vuforia и ARCore.

Контрольные вопросы:
1. Какую библиотеку дополненной реальности вы выбрали и почему?
2. Какие  технологии  использовались  при  создании  приложения  с  использованием

дополненной реальности?
3. Какие  технологии  возможно  использовать  при  создании  приложения  с

использованием дополненной реальности.
4. Приведите основные отличия библиотеки Vuforia и ARCore.
5. Приведите основные технологические особенности Vuforia и ARCore.
6. Составьте сравнительную таблицу библиотек Vuforia, ARCore, ARKit.
7. Какие альтернативы движка Unity3D есть на рынке?
8. Что такое смешанная реальность?
9. Какие  отличительные  особенности  есть  у  смешанной  реальности  и  дополненной

реальности?
10. Какие особенности есть у технологии смешанной реальности?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:

Форма рубежного контроля – демонстрация реализованного приложения с отчетом 
по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.3. ОСНОВЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Цель: изучить  основные  понятия  и  технологические  особенности  в  сфере
виртуальной реальности.

Перечень изучаемых элементов содержания
Виртуальная реальность. SteamVR Plugin, Стерео-изображение.

Вопросы для самоподготовки:
1. Что такое виртуальная реальность?
2. Проблема выбора библиотеки виртуальной реальности.
3. Критерии выбора компонентов при использовании виртуальной реальности.
4. Перечислите  основные  технологические  особенности  технологии  виртуальной

реальности.
5. Какие библиотеки существуют на рынке?
6. Какие существуют способы взаимодействия с виртуальной реальностью?
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7. Какие лидеры рынка поддерживают технологию виртуальной реальности?
8. Сравните виртуальную и дополненную реальность?
9. Какие  основные  отличия  таких  технологий,  как  виртуальная  и  дополненная

реальность?
10. Каким образом работает технология виртуальной реальности?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3

Форма практического задания: лабораторный практикум.
Цель: изучение технологии виртуальной реальности, установка плагинов и активация

режима стереоизображения.

Контрольные вопросы:
1. Что такое стереоизображение и как это понятие связано с технологией виртуальной

реальности?
2. Какие технологические отличия между библиотекой SteamVR Plugin и Leap Motion.
3. В каких сферах уже используется виртуальная реальность?
4. Что такое виртуальная реальность?
5. Перечислите основные проблемы на сегодняшний день, которые есть в технологии

виртуальной реальности.
6. Перечислите технологические особенности технологии виртуальной реальности. 
7. Назовите  минимальные  технические  характеристики  платформы  Windows  для

реализации проектов виртуальной реальности.
8. Назовите  минимальные  технические  характеристики  платформы  Android  для

реализации проектов виртуальной реальности.
9. Назовите минимальные технические характеристики платформы Ios для реализации

проектов виртуальной реальности.
10. Какие виды взаимодействия с виртуальным миром есть на платформе Windows?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:

Форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.4. СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Цель:  изучить  процесс  создания  приложения  и  реализовать  его  в  виртуальной
реальности.

Перечень изучаемых элементов содержания
Unity3D, SteamVR Plugin, Виртуальная реальность

Вопросы для самоподготовки:
1. Что такое  виртуальная реальность  и какие  технологические  особенности  у  данной

технологии?
2. Какие  основные  способы  взаимодействия  существуют  в  технологии  виртуальной

реальности?
3. Какие виды взаимодействия с виртуальным миром есть на платформе Ios?
4. Какие виды взаимодействия с виртуальным миром есть на платформе Android?
5. Каким образом работает классический шлем Cardboard с мобильным устройством?
6. Какие  могут  возникнуть  трудности  при  разработки  виртуальной  реальности  под

разные платформы?
7. Какие из операционных систем самые востребованные на рынке?
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8. Перечислите плюсы и минусы технологии виртуальной реальности на сегодняшний
день.

9. Почему  технология  виртуальной  реальности  требует  такие  высокие  технические
характеристики от устройства?

10. Что такое камера 360?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4

Форма практического задания: лабораторный практикум.
Цель:  изучение  основных  приемов  при  создании  приложения  с  использованием

технологии виртуальной реальности.

Контрольные вопросы:
1. Какие приемы создания приложения вы знаете?
2. Какую технологическую особенность вы использовали при разработке?
3. Перечислите способы распространения разработанных приложений.
4. Какой тип информационной системы вы использовали при разработке приложения?
5. Какие основные ошибки и проблемы возникали при создании приложения?
6. Какие проблемы существуют на  сегодняшний день  при использовании технологии

виртуальной реальности?
7. Каким образом можно использовать камеру 360 в проекте виртуальной реальности?
8. Как  можно  совместить  две  разные  технологии:  виртуальная  и  дополненная

реальность?
9. Проведите  сравнение  виртуальной  и  дополненной  реальности  на  требуемое

техническое оснащение.
10. Приведите  пример  использования  виртуальной  реальности  на  примере  обычного

мебельного магазина.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:

Форма рубежного контроля – демонстрация реализованного приложения с отчетом 
по лабораторной работе.

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.

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 зачет , который проводится в устной / письменной форме.

4.2.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Результаты обучения
Этапы формирования

компетенций в
13



(части
компетенции)

процессе освоения
образовательной

программы
ПК-11 Способность 

выполнять 
проектирование и 
графический 
дизайн 
интерактивных 
пользовательских 
интерфейсов

ПК-11.1 Знает: способы 
выполнения 
проектирования и 
графического дизайна 
интерактивных 
пользовательских 
интерфейсов.
ПК -11.2 Умеет: 
самостоятельно 
выполнять 
проектирование и 
графический дизайн 
интерактивных 
пользовательских 
интерфейсов.
ПК - 11.3 Владеет: 
способностью 
выполнять 
проектирование и 
графический дизайн 
интерактивных 
пользовательских 
интерфейсов.

Этап формирования 
знаний

Этап формирования 
умений

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-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 
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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.

ПК-11 Этап 
формирования 
умений

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;

ПК-11 Этап 
формирования 

Решение
практических
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навыков и 
получения опыта.

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 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (7 семестр)
Теоретический блок вопросов:

1. Что такое технология дополненной реальности?
2. Основные различия между меточной и точечной технологии дополненной реальности.
3. Какие существуют основные технологии дополненной реальности на рынке?
4. Достоинства и недостатки различных типов технологий дополненной реальности?
5. Кто является первооснователем технологии и какой был сделан первый публичный

проект с дополненной реальности?
6. Какими  характеристиками  должны  обладать  устройства,  на  которых  запускают

контент дополненной реальности?
7. Как приложение/ядро приложения с дополненной реальности может видеть заранее

загруженные метки, на которые наводится камера?
8. Какие есть основные правила для отобранной метки?
9. Какие типы меток существует?
10. Перечислите  основных  лидеров  на  рынке,  которые  занимаются  технологией

дополненной реальности.
11. Дайте определение библиотеке Vuforia
12. Дайте определение библиотеке ARCore?
13. Что представляет собой связь Unity3D и Vuforia? 
14. Что представляет собой связь Unity3D и ARCore?
15. Какие технологии используются в библиотеке ARCore?
16. Какое основное отличие между Vuforia и ARCore?
17. Какие основные технические особенности Unity3D?
18. Какие конкуренты есть у Unity3D? Перечислите, сравните.
19. Что такое ARKit и какие у него минусы?
20. Технологические особенности ARKit.

16



21. Что такое виртуальная реальность?
22. Проблема выбора библиотеки виртуальной реальности.
23. Критерии выбора компонентов при использовании виртуальной реальности.
24. Перечислите  основные  технологические  особенности  технологии  виртуальной

реальности.
25. Какие библиотеки существуют на рынке?
26. Какие существуют способы взаимодействия с виртуальной реальностью?
27. Какие лидеры рынка поддерживают технологию виртуальной реальности?
28. Сравните виртуальную и дополненную реальность?
29. Какие  основные  отличия  таких  технологий,  как  виртуальная  и  дополненная

реальность?
30. Каким образом работает технология виртуальной реальности?
31. Что такое  виртуальная реальность  и какие  технологические  особенности  у  данной

технологии?
32. Какие  основные  способы  взаимодействия  существуют  в  технологии  виртуальной

реальности?
33. Какие виды взаимодействия с виртуальным миром есть на платформе Ios?
34. Какие виды взаимодействия с виртуальным миром есть на платформе Android?
35. Каким образом работает классический шлем Cardboard с мобильным устройством?
36. Какие  могут  возникнуть  трудности  при  разработки  виртуальной  реальности  под

разные платформы?
37. Какие из операционных систем самые востребованные на рынке?
38. Перечислите плюсы и минусы технологии виртуальной реальности на сегодняшний

день.
39. Почему  технология  виртуальной  реальности  требует  такие  высокие  технические

характеристики от устройства?
40. Что такое камера 360?

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
бакалаврита/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  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
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 бакалавриата, 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. Инженерная 3D-компьютерная графика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева. —
3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2017. —  602 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03620-6. — Текст : электронный
//  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/404452  (дата  обращения:
01.05.2020).

2. Инженерная  3D-компьютерная  графика  в  2  т.  Том  1 :  учебник  и  практикум  для
академического  бакалавриата /  А. Л. Хейфец,  А. Н. Логиновский,  И. В. Буторина,
В. Н. Васильева. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2019. — 328 с. — (Бакалавр.  Академический  курс). — ISBN 978-5-534-02957-4.  —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436988 (дата
обращения: 01.05.2020). 

3. Инженерная  3D-компьютерная  графика  в  2  т.  Том  2 :  учебник  и  практикум  для
академического  бакалавриата /  А. Л. Хейфец,  А. Н. Логиновский,  И. В. Буторина,
В. Н. Васильева. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2019. — 279 с. — (Бакалавр.  Академический  курс). — ISBN 978-5-534-02959-8.  —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436989 (дата
обращения: 01.05.2020).

5.1.2. Дополнительная литература
1. Колошкина,  И. Е.  Компьютерная  графика :  учебник  и  практикум  для  вузов /

И. Е. Колошкина,  В. А. Селезнев,  С. А. Дмитроченко. —  3-е  изд.,  испр.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  233 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-12341-8.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/447417 (дата обращения: 01.05.2020). 

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных 
отношений и других гуманитарных 
наук. УИС РОССИЯ поддерживается 
на базе Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ
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Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей 
и их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технология разработки виртуальной и
дополненной  реальности»  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;
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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:
− 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»).

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.
5.4.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel)
2. Blender 2.79b

5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ 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 
версий книг.

https://urait.ru/
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 

https://www.prlib.ru/
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета.
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государственности, русскому языку,
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов.

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

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине

Для  изучения  учебной  дисциплины  «Технология  разработки  виртуальной  и
дополненной  реальности» в  рамках  реализации  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 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),  а  также  (при  наличии)  демонстрационными
печатными  пособиями  (указать  какими,  например,  таблицы  «Основная  грамматика
английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например,
CD  «Разговорный  английский»),  демонстрационными  материалами  (указать  какими,
например,  комплект  демонстрационных  материалов  (фолий)  «Страноведение.  США»),
видеофильмами DVD (указать какими).

Лабораторные  занятия проводятся  лабораторный  занятий  в  лаборатории,
оснащенной 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  персональные
компьютеры с установленным 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).

5.6 Образовательные технологии 

При  реализации  учебной  дисциплины  «Технология  разработки  виртуальной  и
дополненной реальности» применяются различные образовательные технологии, в том числе
технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины  «Технология разработки виртуальной и дополненной
реальности»  предусматривает  использование  в  учебном  процессе  активных  и
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор
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конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «Технология  разработки  виртуальной  и
дополненной реальности» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  «Технология  разработки  виртуальной  и  дополненной
реальности» 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. 

В рамках учебной дисциплины  «Технология разработки виртуальной и дополненной
реальности» предусмотрены  встречи  с  руководителями  и  работниками  организаций,
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в изучение теоретических основ построения и
организации  вычислительных  систем,  сетей  и  телекоммуникаций  для  построения
программного обеспечения средств вычислительной техники и автоматизированных систем,
формирование профессиональных компетенций в части использования и выбора аппаратно-
программной платформы, формирование профессиональной информационной культуры.

Задачи учебной дисциплины:

1. Выработка  навыков  к  способности  инсталлировать  программное  и  аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем.

2. Формирование  навыков  в  освоении  методики  использования  программных
средств для решения практических задач. 

3. Анализ  методов  проектирования,  внедрения  и  организации  эксплуатации
информационных систем и информационно-коммуникационных технологий.

4. Выработка умений в решении стандартных задач профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности. 

5. Выработка  навыков  оценки  технико-эксплуатационных  возможностей  средств
вычислительной техники, эффективности различных режимов работы ЭВМ.

6. Приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  выбора  и
использования  вычислительной  техники  для обработки  информации  на  пользовательском
уровне.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

Учебная  дисциплина  «Вычислительные  системы,  сети  и  телекоммуникации»
реализуется  в  обязательной  части  основной образовательной  программы по направлению
подготовки  09.03.02 «Информационные  системы и  технологии» очной  и  заочной  формы
обучения.

Изучение  учебной  дисциплины  «Вычислительные  системы,  сети  и
телекоммуникации» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в
ходе  освоения  программного  материала  ряда  учебных  дисциплин:  «Информатика  и
информационные технологии в профессиональной деятельности», «Программирование».

Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,
умения  и  навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной: «Проектирование  и
администрирование информационных систем».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата.

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:  ПК-5;  ПК-6 в соответствии с основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программа
бакалавритата  по  направлению  подготовки 09.03.02 «Информационные  системы  и
технологии».

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
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Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
ПК-5 Способность 

обеспечивать 
требуемый 
качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационно
й системы

ПК-5.1 Знает: основные   
методы обеспечения требуемого
качественного бесперебойного 
режима работы 
инфокоммуникационной 
системы.

ПК -5.2 Умеет: обеспечивать 
требуемый качественный 
бесперебойный режим работы 
инфокоммуникационной 
системы.

ПК - 5.3 Владеет: способностью 
обеспечивать требуемый 
качественный бесперебойный 
режим работы 
инфокоммуникационной 
системы.

ПК-6 Способность 
разработки, отладки, 
модификации и 
поддержки системного 
программного 
обеспечения

ПК-6.1 Знает: основные   
методы разработки, отладки, 
модификации и поддержки 
системного программного 
обеспечения.
ПК -6.2 Умеет: самостоятельно 
разрабатывать системное 
программное обеспечение.
ПК - 6.3 Владеет: способностью 
разработки, отладки, 
модификации и поддержки 
системного программного 
обеспечения.

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 3 и 4 семестрах, составляет 9 зачетных
единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

162 90 72
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Учебные занятия лекционного типа 34 18 16
Практические занятия 0 0 0
Лабораторные занятия 56 32 24
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 72 40 32
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего

90 54 36

Контроль промежуточной аттестации (час)
72

экза
м 36

экзам
36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 324 180 144
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4 5 6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

72 8 40 24

Учебные занятия лекционного типа 14 4 6 4
Практические занятия 0 0 0 0
Лабораторные занятия 22 0 14 8
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 36 4 20 12
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 234 28 131 75

Контроль промежуточной аттестации (час)
18

экзам
9

экза
м 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 324 36 180 108

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная
работ

а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Всего

Лекци
онные
заняти

я

Семин
арские

/
практ
ически

е
заняти

я

Лабор
аторн

ые
заняти

я

Конта
ктная
работа

в
ЭИОС
и ИКР

Модуль 1. Беспроводные компьютерные сети. Телекоммуникация (семестр 1)

Раздел 1.1
Структура беспроводной 
системы

28 10 18 4 0 6 8

Раздел 1.2 29 11 18 4 0 6 8
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Безопасность беспроводных 
сетей: способы защиты 
информации

Раздел 1.3
Типы сетей связи и тенденции 
их развития

29 11 18 4 0 6 8

Раздел 1.4
Маршрутизация пакетов в 
ТКС.

29 11 18 4 0 6 8

Раздел 1.5 Сети и технологии 29 11 18 2 0 8 8
Контроль промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 180 54 90 18 0 32 40
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Модуль 2. Глобальные компьютерные сети. Вычислительные системы (семестр 2)

Раздел 2.1
Проектирование, 
моделирование и оценка  
технических характеристик   
вычислительной сети в САПР  
NetCracker Professional 3.1

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 2.2
Использование особенностей 
анимации при создании    
сетевых    проектов  и оценка  
их технических характеристик 
в САПР  NetCracker 
Professional 3.1

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 2.3
Создание и моделирование 
нового сетевого проекта в 
САПР NetCracker Professional 
3.1 и размещение его на 
местности

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 2.4
Создание и моделирование 
многоуровневых сетевых 
проектов в САПР NetCracker 
Professional 3.1

27 9 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 144 36 72 16 0 24 32
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

324 90 162 34 0 56 72
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Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р

Модуль 1 (семестр 4)

Раздел 1.1 Структура
беспроводной системы

36 28 8 4 0 0 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 36 28 8 4 0 0 4
Форма промежуточной 
аттестации

Модуль 2 (семестр 5)

Раздел 2.1 Безопасность 
беспроводных сетей: 
способы защиты 
информации

34 26 8 2 0 2 4

Раздел 2.2 Типы сетей связи 
и тенденции их развития

34 26 8 2 0 2 4

Раздел 2.3 Маршрутизация 
пакетов в ТКС. Сети и 
технологии

34 26 8 2 0 2 4

Раздел 2.4 Сети и технологии 34 26 8 0 0 4 4
Раздел 2.5 Создание и 
моделирование 
многоуровневых сетевых 
проектов в САПР

35 27 8 0 0 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 180 131 40 6 0 14 20
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Модуль 3 (семестр 6)
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Раздел 3.1 Проектирование, 
моделирование и оценка  
технических характеристик  
вычислительной сети в 
САПР  NetCracker 
Professional 3.1

33 25 8 2 0 2 4

Раздел 3.2 Использование 
особенностей анимации при 
создании    сетевых    
проектов  и оценка  их 
технических характеристик 
в САПР  NetCracker 
Professional 3.1

33 25 8 2 0 2 4

Раздел 3.3 Создание и 
моделирование нового 
сетевого проекта в САПР 
NetCracker Professional 3.1 и 
размещение его на 
местности

33 25 8 0 0 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 108 75 24 4 0 8 12
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

324 234 108 14 0 22 36

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

Ака
дем
иче
ска
я

акт
ивн
ость

,
час

Форма
академиче

ской
активност

и

Вы
пол
нен
ие

пра
кт.

зада
ний

,
час

Форма
практиче

ского
задания

Руб
ежн
ый
тек
ущи

й
кон
тро
ль,
час

Форма
рубежног

о
текущего
контроля

Модуль 1. Беспроводные компьютерные сети. Телекоммуникация (семестр 1)
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Раздел 1.1
Структура 
беспроводной 
системы

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
Безопасность 
беспроводных 
сетей: способы 
защиты 
информации

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
Типы сетей связи и 
тенденции их 
развития

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
Маршрутизация 
пакетов в ТКС.

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 Сети и 
технологии

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

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
54 20 24 10

Модуль 2. Глобальные компьютерные сети. Вычислительные системы (семестр 2)

Раздел 2.1
Проектирование, 
моделирование и 
оценка  
технических 
характеристик   
вычислительной 
сети в САПР  
NetCracker 
Professional 3.1

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 2.2
Использование 
особенностей 
анимации при 
создании    сетевых 
проектов  и оценка  

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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их технических 
характеристик в 
САПР  NetCracker 
Professional 3.1

Раздел 2.3
Создание и 
моделирование 
нового сетевого 
проекта в САПР 
NetCracker 
Professional 3.1 и 
размещение его на 
местности

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 2.4
Создание и 
моделирование 
многоуровневых 
сетевых проектов в 
САПР NetCracker 
Professional 3.1

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

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
36 12 16 8

Общий объем по
дисциплине,

часов
90 32 40 18

Заочной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
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
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Модуль 1 (семестр 4)

Раздел 1.1 
Структура 
беспроводной 
системы

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
28 13 13 2
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Модуль 2 (семестр 5)

Раздел 2.1 
Безопасность 
беспроводных 
сетей: способы 
защиты 
информации

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 Типы 
сетей связи и 
тенденции их 
развития

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 
Маршрутизация 
пакетов в ТКС. 
Сети и технологии

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 2.4 Сети и 
технологии

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 2.5 
Создание и 
моделирование 
многоуровневых 
сетевых проектов в 
САПР

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
131 60 61 10

Модуль 3 (семестр 6)

Раздел 3.1 
Проектирование, 
моделирование и 
оценка  
технических 
характеристик   
вычислительной 
сети в САПР  
NetCracker 
Professional 3.1

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 3.2 
Использование 
особенностей 
анимации при 
создании    
сетевых    

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
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проектов  и 
оценка  их 
технических 
характеристик в 
САПР  NetCracker 
Professional 3.1
Раздел 3.3 
Создание и 
моделирование 
нового сетевого 
проекта в САПР 
NetCracker 
Professional 3.1 и 
размещение его на
местности

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

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
75 33 36 6

Общий объем по
дисциплине,

часов
234 106 110 18

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

МОДУЛЬ 1. БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ (СЕМЕСТР 1)

РАЗДЕЛ 1.1. СТРУКТУРА БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым элементам,
структуре  беспроводных  компьютерных  сетей,  принципам  построения  на  их  основе  и
функционирования распределенных систем обработки данных.

Перечень изучаемых элементов содержания
Классификация беспроводных сетей. Компоненты беспроводных сетей. Платы интерфейса
сети.  Инфраструктуры  беспроводных  сетей.  Контроллеры  доступа.  Распределительная
система.  Управляющие  системы.  Структура  сети.  Информационные  сигналы.  Цифровые
сигналы. Аналоговые сигналы. Передача информации через беспроводную сеть.  Передача
беспроводных сигналов. Подключение к инфраструктуре проводной сети. 
Беспроводные приемопередатчики. Параметры радиосигналов. Преимущества и недостатки
радиочастотных  сигналов.  Искажение  радиочастотного  сигнала.  Параметры  светового
сигнала.  Преимущества  и  недостатки  световых  сигналов.  Искажение  световых  сигналов.
Модуляция: подготовка сигналов к передаче. Частотная манипуляция. Фазовая манипуляция.
Квадратурная  амплитудная  модуляция.  Расширение  спектра.  Мультиплексирование  с
разделением по ортогональным частотам. Сверхширокополосная модуляция.

Вопросы для самоподготовки:
1. Каково главное отличие беспроводной сети от обычной беспроводной системы связи?
2. Передачу информации каких типов обеспечивает беспроводная сеть?
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3. Назовите основные четыре разновидности беспроводных сетей.
4. Что делает беспроводную глобальную сеть неэффективной для применения

пользователями, находящимися в помещениях?
5. Платы интерфейса беспроводной сети с каким форм-фактором наилучшим

образом подходят для миниатюрных беспроводных компьютерных устройств?
6. Приведите  примеры  факторов,  отрицательно  влияющих  на  передачу

коммуникационных сигналов через воздушную среду.
7. Каково основное назначение базовой станции?
8. Каковы основные особенности промежуточного программного обеспечения

беспроводной сети?
9. На каких уровнях эталонной модели OSI работает беспроводная сеть?
10. В  чем  состоит  отличие  между  пропускной  способностью  и  скоростью  передачи

данных?
11. Компьютерное устройство хранит данные в аналоговой форме. Справедливо ли это

утверждение?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: лабораторный практикум.

1. Лабораторная работа № 1.1.1. «Беспроводные Ad-Hoc сети». Инфраструктура "точка
доступа".

2. Лабораторная работа № 1.1.2. «Основные инфраструктуры беспроводных сетей 
IEEE 802.11».

3. Лабораторная работа № 1.1.3. «Определение радиуса действия беспроводной сети и 
применение способов, увеличивающих данный показатель».

4. Лабораторная работа № 1.1.4. «Измерение скорости передачи данных сетей Wi-Fi».

Контрольные вопросы:
1. В какую форму должна  преобразовывать  сигналы плата  интерфейса  беспроводной

сети, прежде чем передать их через воздушную среду?
2. Какой протокол доступа к среде является общепринятым для беспроводных сетей?
3. Объясните, как работает механизм контроля ошибок ARQ.
4. Приведите примеры применения беспроводных глобальных сетей.
5. Действительно ли радиочастотные сигналы обеспечивают меньший радиус действия,

чем световые?
6. Какие  метеоусловия  существенно  влияют  на  распространение  радиочастотных

сигналов?
7. Каким образом помехи вызывают появление ошибок в беспроводных сетях?
8. Каковы источники радиочастотных помех?
9. Правда  ли,  что  многолучевое  распространение  влияет  на  системы  с  высокой

скоростью  передачи  данных  в  системах  диапазона  2,4  ГГц  сильнее,  чем  на
низкоскоростные?

10. Что понимается под ЯК-системами, использующими рассеянный свет?
11. На каких максимальных дальностях передачи можно использовать направленные ИК-

системы?
12. Как модуляция влияет на передачу информации через воздушную среду?
13. Какие  параметры  сигнала  изменяются  для  представления  информация  при

квадратурной амплитудной модуляции?
14. Нужна ли пользователю лицензия для использования систем с расширением спектра?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе.
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РАЗДЕЛ  1.2. БЕЗОПАСНОСТЬ  БЕСПРОВОДНЫХ  СЕТЕЙ:  СПОСОБЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым элементам,
структуре  беспроводных  компьютерных  сетей,  принципам  построения  на  их  основе  и
функционирования распределенных систем обработки данных.

Перечень изучаемых элементов содержания
Компоненты  беспроводных  персональных  сетей.  Пользовательские  устройства.

Радиоплаты  интерфейса  сети.  USB-адаптеры.  Маршрутизаторы.  Системы  на  основе
беспроводных  персональных  сетей.  Технологии  беспроводных  персональных  сетей.
Стандарт 802.15. Bluetooth. Компоненты беспроводных локальных сетей. 

Системы  беспроводных  локальных  сетей.  Беспроводные  локальные  сети  для
домашнего  применения.  Беспроводные  локальные  сети  предприятий.  Технологии
беспроводных локальных сетей. Стандарт 802.11. Wi-Fi. 

Компоненты  беспроводных  региональных  сетей.  Мосты.  Системы  беспроводных
региональных  сетей.  Системы  пакетной  радиосвязи.  Технологии  беспроводных
региональных  сетей.  Стандарт  802.16.  Компоненты  беспроводных  глобальных  сетей.
Пользовательские устройства беспроводных глобальных сетей.  Базовые станции.  Системы
беспроводных  глобальных  сетей.  Беспроводные  глобальные  сети  с  сотовой  структурой.
Технологии беспроводных глобальных сетей.

Угрозы  безопасности.  Мониторинг  трафика.  Неавторизованный  доступ.  Отказ  в
обслуживании.  Шифрование.  WEP.  Виртуальные  частные  сети.  Аутентификация.
Уязвимость механизма аутентификации стандарта 802.11. МАС-фильтры. Аутентификация с
использованием  открытого  ключа  шифрования.  Стандарт  802.1х.  Политика  безопасности.
Стадии оценки.

Вопросы для самоподготовки:
5. Какие  форм-факторы  наиболее  употребительны  для  радиоплат  беспроводных

персональных сетей?
6. Какие  приложения  получают  особенно  большой  выигрыш  от  использования

беспроводного USB-адаптера (или "беспроводной заглушки")?
7. Когда имеет смысл использовать маршрутизатор в беспроводной персональной сети?
8. Какова зона действия беспроводной персональной сети?
9. Какая группа IEEE использовала Bluetooth в качестве основы при разработке своего

стандарта?
10. В чем разница между точкой доступа и маршрутизатором беспроводной локальной

сети?
11. Когда имеет смысл применять повторитель в беспроводной локальной сети?
12. Как  радиоплата  беспроводной  локальной  сети  определяет,  к  какой  точке  доступа

нужно привязываться?
13. В  чем  преимущество  использования  систем  типа  "точка-несколько  точек"  по

отношению  к  системам  "точка-точка"  в  случае,  когда  необходимо  обеспечить
соединения для нескольких площадок?

14. В  чем  преимущество  использования  пакетной  радиосвязи  в  беспроводных
региональных сетях?

15. Какие стандарты используются при создании беспроводных региональных сетей?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2

Форма практического задания: лабораторный практикум.
1. Лабораторная  работа  №  1.2.1. «Использование  беспроводных

маршрутизаторов».
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2. Лабораторная работа № 1.2.2. «Изучение механизмов безопасности сетей Wi-Fi с
использованием Windows XP».

3. Лабораторная  работа  №  1.2.3. «Аудит  безопасности  сетей,  шифруемых  с
использованием WEP, с использованием ОС Linux».

4. Лабораторная  работа  №  1.2.4. «Обнаружение  атак  диссоциации  с
использованием ОС Linux».

Контрольные вопросы:
1. Пользовательские  устройства  каких  типов  чаще  других  применяются  в

беспроводных глобальных сетях?
2. Каковы преимущества спутниковой системы?
3. Системы беспроводных глобальных сетей какого типа наиболее распространены?
4. Какая  из  двух  сотовых  систем  обеспечивает  более  высокие  скорости  передачи

данных — GPRS или UMTS?
5. В чем состоит основная проблема метеорной связи?
6. Верно  ли,  что  при  использовании  технологии  доступа  с  частотным уплотнением

пользователи должны поочередно передавать сигналы?
7. За  счет  чего  при  использовании  технологии  CDMA  обеспечивается  отсутствие

взаимных помех?
8. Каковы три основные угрозы безопасности беспроводной сети?
9. Каково основное средство противодействия мониторингу трафика?
10. Как можно воспрепятствовать хакерам в получении доступа к ресурсам компании

через беспроводную сеть?
11. Какой метод поможет уменьшить урон от успешно проведенной DoS-атаки?
12. Почему WEP не пригоден для защиты секретной информации?
13. Чем TKIP отличается от WEP?
14. Верно ли, что WPA использует TKIP и является поднабором требований стандарта

802. Hi?
15. Почему использование фильтрации МАС-адресов неэффективно?
16. Что  такое  подставная  точка  доступа,  и  почему  при  ее  использовании  возникают

проблемы?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.3. ТИПЫ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым элементам,
структуре  телекоммуникационных  сетей,  принципам  построения  на  их  основе  и
функционирования распределенных систем обработки данных.

Перечень изучаемых элементов содержания
Сеть связи общего пользования. Ведомственные сети связи. Выделенные сети связи.

Корпоративные  сети  связи.  Линии  связи  и  их  характеристики.  Проводные  линии  связи.
Кабельные  линии.  Характеристики  линий  связи.  Амплитудно-частотная  характеристика.
Полоса  пропускания  линии  связи.  Помехоустойчивость  линии  связи.  Достоверность
передачи данных. Аппаратура линий связи. Коммутируемые и выделенные каналы связи.
Передача  дискретных  данных  на  физическом  уровне.  Аналоговая  модуляция.  Цифровое
кодирование.  Самосинхронизирующие коды. Дискретная модуляция аналоговых сигналов.
Асинхронная и синхронная передачи. Передача дискретных данных на канальном уровне.
Типы  синхронных  протоколов  канального  уровня.  Обеспечение  достоверности  передачи
информации. Системы передачи с обратной связью.
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Вопросы для самоподготовки:

1. Характерные особенности ТСС.
2. Основные направления интеграционных процессов.
3. Основные преимущества кабельных линий связи.
4. Недостатки волоконно-оптических линий связи.
5. Пропускная способность линии связи.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: лабораторный практикум.

1. Лабораторная  работа  №1.3.1  «Введение  в  среду  построения  виртуальных
вычислительных сетей».

2. Лабораторная  работа  №1.3.2 «Объединение  удаленных  узлов  на  основе
концентраторов локальных вычислительных сетей».

3. Лабораторная работа №1.3.3 «Структуризация локальных вычислительных сетей с
помощью коммутаторов».

4. Лабораторная  работа  №1.3.4 «Маршрутизаторы  и  применение  статической
маршрутизации в локальных вычислительных сетях».

Контрольные вопросы: 
1. Способы преобразования цифровых данных в аналоговую форму.
2. Основные характеристики и сравнительная оценка самосинхронизирующего кода.
3. Свойства протоколов, работающих на канальном уровне.
4. Способы связи без установления логического соединения.
5. Способ связи, ориентированный на логическое соединение.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:
форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАКЕТОВ В ТКС. СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Цель: приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  типовым
элементам, структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их основе и
функционирования распределенных систем обработки данных. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Алгоритм  маршрутизации.  Способы  маршрутизации.  Эффективность  алгоритмов
маршрутизации.  Сравнение  способов  передачи  данных.  Виды  маршрутизации.  Простая
маршрутизация.  Фиксированная  (статическая)  маршрутизация.  Адаптивная  (динамическая
маршрутизация).  Распределенная  адаптивная  маршрутизация.  Иерархическая
маршрутизация. Способы коммутации в ТКС. Коммутация каналов. Преимущества метода
коммутации каналов. Коммутация с промежуточным хранением.
Понятие сети X.25. Достоинства сетевой технологии X.25. Понятие протокола ретрансляции
фреймов.  Эффективность  технологии  FR.  Общие  сведения о  сети  ISDN.  Проблемы
безопасности сети ISDN. Связь удаленного пользователя с локальной сетью корпоративного
сетевого центра. Адресация в сетях ISDN. Сети и технологии SDH.  Топология сетей SDN.
Сети и технологии АТМ. Основные особенности АТМ-технологии.  Спутниковые сети связи.

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные факторы, снижающие эффективность алгоритмов маршрутизации.
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2. Локальная адаптивная маршрутизация.
3. Централизованная адаптивная маршрутизация.
4. Недостатки метода коммутации каналов.
5. Символьная коммутация.
6. Ограничения сетевой технологии X.25.
7. Преимущества цифровой технологии ISDN.
8. Модули, использующиеся при построении сетей SDN. 
9. Отличие АТМ-технологии от других телекоммуникационных технологий.
10. Основные преимущества спутниковых сетей связи.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4
Форма практического задания: лабораторный практикум.

1. Лабораторная  работа  №1.4.1 Разрешение  адресов  по  протоколу  ARP.  APR-
спуфинг».

2. Лабораторная работа №1.4.2 «Динамическая маршрутизация по протоколу RIP».
3. Лабораторная работа №1.4.3 «Получение сетевых настроек по DHCP».
4. Лабораторная  работа  №1.4.4 «Организация  беспроводного  доступа  к  локальной

вычислительной сети».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе.

МОДУЛЬ 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

(СЕМЕСТР 2)
РАЗДЕЛ 2.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА

ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК   ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В САПР
NETCRACKER PROFESSIONAL 3.1

Цель: ознакомление    с  графическим  интерфейсом  пользователя  GUI,   с   элементами
основного прикладного экрана NetCracker и с обращением к инструментальным средствам и
режимам.

Перечень изучаемых элементов содержания
Разновидности (типы, категории) мостов и маршрутизаторов, адаптеров. Типы протоколов. 
Типы линей связи и их технические характеристики.

Вопросы для самоподготовки:
1.  Охарактеризуйте  назначение  и  возможности  САПР  NetnCracker  Professional  3.1.
2. Каково назначение мостов?                                                                                   
3. Каково назначение маршрутизаторов?                                                                    
4.  Сколько  разновидностей  (типов,  категорий)  мостов  и  маршрутизаторов  содержится  в
списке Устройств Routers and bridges?                                             
5. Сколько разновидностей базовых маршрутизаторов содержится в списке Backbone routers?
6.  Сколько  разновидностей  базовых  маршрутизаторов,   изготовленных  фирмой   Cisco
Systems,  содержит  список Backbone routers?                                     
7.Сколько  разновидностей  адаптеров  локальной  сети  содержит  список  LAN  adapters?
8.Сколько  разновидностей  плат  адаптеров  LAN  adapters   Ethernet,   изготовленных
корпорацией 3Com Corp,  содержит   папка 3Com Corp.?
9. Как создается конфигурация Устройства?                                                                

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: лабораторный практикум.
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Лабораторная  работа  №2.1.1 «Проектирование,  моделирование  и  оценка   технических
характеристик   вычислительной сети в САПР  NetCracker Professional 3.1»

Контрольные вопросы: 
1. Как узнать, какие типы протоколов обмена допускаются для выбранного сменного блока
процессора связи системы передачи данных?                               
2.  Сколько  предприятий  -  изготовителей  и  поставщиков  содержится  в   базе  данных
Устройств Vendors? Приведите наименования некоторых из них.                                      
3.Перечислите типы линий связи, применяемых при создании ИВС. Какими техническими
характеристиками они отличаются друг от друга?                          
4. Назовите, в каких случаях при создании ЛВС применяются те или иные типы линий связи
и сравните их характеристики.                                                               
5. Как получить общую информацию об объектах в окне сайта?                              
6. Как вывести информацию относительно полной сети, какие сведения она содержит?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5:
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 2.2.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АНИМАЦИИ ПРИ
СОЗДАНИИ    СЕТЕВЫХ    ПРОЕКТОВ  И ОЦЕНКА  ИХ ТЕХНИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК В САПР  NETCRACKER PROFESSIONAL 3.1
Цель: Изучение  методов  запуска  проектной  анимации  для  предлагаемой  двухуровневой
кампусной  сети,  корректировки  параметров  анимации  (размера,  интенсивности  и
быстродействия информационного пакета,  увеличение трафика, изменение маршрутизации
трафиков).
Перечень изучаемых элементов содержания
Прерывание  и  востановление  сетевых  линий  связи,  создание  изгиба  связи.  Проверка
протоколов маршрутизации, получение информации о пакете, добавление, удаление и замена
сменных блоков Устройства сетевого оборудования, переименование Окна, вывод нужной
информации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Каковы функциональные возможности анимационного моделирования сети?
2. Что позволяет выявить процесс анимации?  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: лабораторный практикум.
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.2
Лабораторная работа № 2.2.1 Использование особенностей анимации при создани    сетевых
проектов  и оценка  технических характеристик в САПР  NetCracker Professional 3.1

Контрольные вопросы: 
1. Какие параметры сети  можно корректировать и выбирать в процессе анимации?                
2. Какие сведения о параметрах информационных пакетов могут быть выведены?
3. Сколько и каких типов протоколов содержится в базе данных NetCracker?                           
4. Каким образом можно добавить, заменить и удалить устройства сетевого оборудования? 
5. Как в проекте сети переименовать здания?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 2.3.  СОЗДАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ НОВОГО СЕТЕВОГО
ПРОЕКТА В САПР NETCRACKER PROFESSIONAL 3.1 И РАЗМЕЩЕНИЕ

ЕГО НА МЕСТНОСТИ
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Цель: Изучение методов создания и моделирования нового    сетевого проекта.
Перечень изучаемых элементов содержания
Методы  создания  и  моделирования  нового     сетевого  проекта:  заполнение  проекта
аппаратурой Устройств сетевого оборудования: выбор и помещение в рабочее пространство
коммутатора (Switch) и рабочих станций (Workgroup), помещение плат ЛВС адаптеров (LAN
adapter)   в  рабочие станции.  Определение совместимости Устройств,  установление связи
(Link) между рабочими станциями и коммутатором, добавление и удаление наращиваемых
устройств  (например,  концентраторов  -  Hubs).  Задание  и  изменение  параметров
конфигурации  трафика.  Установка  связи  после  установки  выключателей  и  установка
индикации в проектируемой сети. Размещение сети на местности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Каково назначение коммутатора?
2. Каково назначение и состав рабочих станций?
3. Каково назначение концентратора?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.3
Лабораторная работа № 2.3.1 Создание и моделирование нового сетевого проекта в САПР
NetCracker Professional 3.1 и размещение его на местности

Контрольные вопросы: 
1. Что означают понятия «совместимость» и  «несовместимость» Устройств сети? 
2. Что означает понятие «наращиваемые»Устройства сети?
3.  Сколько типов трафиков насчитывается  в  базе  данных САПР  NetCracker  Professional.
Приведите наименования некоторых из них.
4. Что такое “наращиваемые” устройства? Приведите пример
5. Какие типы носителей используются при построении ЛВС?
6.  Какие  параметры  информационного  пакета  могут  быть  изменены  в  САПР  NetCracker
Professional?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 2.4  СОЗДАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВЫХ
СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ В САПР NETCRACKER PROFESSIONAL 3.1

Цель: Изучение методов создания многоуровневых сетевых проектов и работа с созданным
многоуровневым проектом сети.
Перечень изучаемых элементов содержания
Методы создания многоуровневых сетевых проектов и работа с созданным многоуровневым
проектом  сети;  перемещение  из  одного  уровня  в  другой;    создание  архитектуры
клиент/сервер.    Отображение итогов моделирования и статистики.
Вопросы для самоподготовки:

1. Какие изменения можно вносить в проект сети?                  
2. Какие надписи можно наносить на схему проекта?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4
Форма практического задания: лабораторный практикум.
Лабораторная  работа  №  2.4.1  Создание  и  моделирование  многоуровневых  сетевых
проектов в САПР NetCracker Professional 3.1
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Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение сети типа «клиент/сервер».                                           
2. Каково назначение универсального коммутатора?                                         
3. Какие функции выполняют устройства CSU/DSU?                      
4. Назовите типы и параметры трафиков, установленных в созданной двухуровневой сети
«клиент/сервер».                 
5. Какие сведения о работе сети отражаются в Отчете о статистике ее функционирования?
6. Что показывают временные диаграммы  использования связи  в процессе  работы сети?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: 
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе.

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  являются  зачет  с  оценкой  и  экзамен, который  проводится  в устной  /
письменной 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-5 Способность 

обеспечивать требуемый
качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационной
системы

ПК-5.1 Знает: основные   
методы обеспечения 
требуемого 
качественного 
бесперебойного режима 
работы 
инфокоммуникационной 
системы.
ПК -5.2 Умеет: 
обеспечивать требуемый 
качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационной 
системы.
ПК - 5.3 Владеет: 
способностью 
обеспечивать требуемый 
качественный 

Этап формирования 
знаний

Этап формирования 
умений
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бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационной 
системы.

Этап формирования 
навыков и получения
опыта

ПК-6 Способность 
разработки, отладки, 
модификации и 
поддержки системного 
программного 
обеспечения

ПК-6.1 Знает: основные   
методы разработки, 
отладки, модификации и 
поддержки системного 
программного 
обеспечения.
ПК -6.2 Умеет: 
самостоятельно 
разрабатывать системное 
программное 
обеспечение.
ПК - 6.3 Владеет: 
способностью 
разработки, отладки, 
модификации и 
поддержки системного 
программного 
обеспечения.

Этап формирования 
знаний

Этап формирования 
умений

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-5, ПК-6 Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
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Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

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.

ПК-5, ПК-6 Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные ситуации
и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к

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 
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профессиональным
задачам, обоснование

принятых решений

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-5, ПК-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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине 

Модуль 1 Беспроводные компьютерные сети.  Телекоммуникация . (1 семестр)
Теоретический блок вопросов:

1. Классификация беспроводных сетей. Компоненты беспроводных сетей. 
2. Платы интерфейса сети. Инфраструктуры беспроводных сетей. 
3. Контроллеры доступа. Распределительная система. 
4. Управляющие системы. Структура сети. 
5. Информационные сигналы. Цифровые сигналы. Аналоговые сигналы. 
6. Передача информации через беспроводную сеть. Передача беспроводных сигналов. 
7. Беспроводные приемопередатчики. Параметры радиосигналов. 
8. Искажение радиочастотного сигнала. Параметры светового сигнала. 
9. Преимущества и недостатки световых сигналов. Искажение световых сигналов. 
10. Модуляция: подготовка сигналов к передаче. Частотная манипуляция. 
11. Фазовая манипуляция. Квадратурная амплитудная модуляция. Расширение спектра. 
12. Мультиплексирование с разделением по ортогональным частотам. 
13. Сверхширокополосная модуляция.
14. Компоненты беспроводных персональных сетей. Пользовательские устройства. 
15. Радиоплаты интерфейса сети. USB-адаптеры. Маршрутизаторы. 
16. Системы на основе беспроводных персональных сетей. 
17. Технологии беспроводных персональных сетей. Стандарт 802.15. 
18. Bluetooth. Компоненты беспроводных локальных сетей. 
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19. Системы беспроводных локальных сетей. Беспроводные локальные сети предприятий.
20. Технологии беспроводных локальных сетей. Стандарт 802.11. Wi-Fi. 
21. Компоненты беспроводных региональных сетей. Мосты. 
22. Системы беспроводных региональных сетей. Системы пакетной радиосвязи. 
23. Технологии беспроводных региональных сетей. Стандарт 802.16. 
24. Компоненты  беспроводных  глобальных  сетей.  Пользовательские  устройства
беспроводных глобальных сетей. Базовые станции. 
25. Системы беспроводных глобальных сетей. Беспроводные глобальные сети с сотовой
структурой. 
26. Технологии беспроводных глобальных сетей. 
27. Угрозы безопасности. Мониторинг трафика. 
28. Неавторизованный доступ. Отказ в обслуживании. 
29. Шифрование. WEP. Виртуальные частные сети. 
30. Аутентификация.  Уязвимость  механизма  аутентификации  стандарта  802.11.  МАС-
фильтры. 
31. Аутентификация с использованием открытого ключа шифрования. 
32. Стандарт 802.1х. Политика безопасности. Стадии оценки. 
33. Сеть связи общего пользования. Ведомственные сети связи. 
34. Выделенные сети связи. Корпоративные сети связи. 
35. Линии связи и их характеристики. 
36. Проводные линии связи. Кабельные линии. 
37. Характеристики  линий  связи.  Амплитудно-частотная  характеристика.  Полоса
пропускания линии связи. Помехоустойчивость линии связи. 
38. Достоверность передачи данных. Аппаратура линий связи.
39. Коммутируемые и выделенные каналы связи. 
40. Передача дискретных данных на физическом уровне. 
41. Аналоговая модуляция. Цифровое кодирование. 
42. Самосинхронизирующие коды. Дискретная модуляция аналоговых сигналов. 
43. Асинхронная и синхронная передачи. 
44. Передача дискретных данных на канальном уровне. 
45. Типы синхронных протоколов канального уровня. 
46. Обеспечение достоверности передачи информации. 
47. Системы передачи с обратной связью.
48. Алгоритм маршрутизации. 
49. Способы маршрутизации.
50. Эффективность алгоритмов маршрутизации. Сравнение способов передачи данных.
51. Виды  маршрутизации.  Простая  маршрутизация.  Фиксированная  (статическая)
маршрутизация. 
52. Адаптивная  (динамическая  маршрутизация).  Распределенная  адаптивная
маршрутизация. Иерархическая маршрутизация. 
53. Способы коммутации в ТКС. Коммутация каналов. 
54. Преимущества  метода  коммутации  каналов.  Коммутация  с  промежуточным
хранением. 
55. Понятие сети X.25. Достоинства сетевой технологии X.25. 
56. Понятие протокола ретрансляции фреймов. 
57. Эффективность технологии FR. 
58. Общие сведения о сети ISDN. Проблемы безопасности сети ISDN.
59. Связь удаленного пользователя с локальной сетью корпоративного сетевого центра.
Адресация в сетях ISDN. Сети и технологии SDH.  
60. Топология сетей SDN. 
61. Сети и технологии АТМ. Основные особенности АТМ-технологии.  
62. Спутниковые сети связи.
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Модуль 2 Глобальные компьютерные сети. Вычислительные системы. 
(2 семестр)

Теоретический блок вопросов:
1.  Охарактеризуйте  назначение  и  возможности  САПР  NetnCracker  Professional  3.1.
2. Каково назначение мостов?                                                                                   
3. Каково назначение маршрутизаторов?                                                                    
4.  Сколько  разновидностей  (типов,  категорий)  мостов  и  маршрутизаторов  содержится  в
списке Устройств Routers and bridges?                                             
5. Сколько разновидностей базовых маршрутизаторов содержится в списке Backbone routers?
6.  Сколько  разновидностей  базовых  маршрутизаторов,   изготовленных  фирмой   Cisco
Systems,  содержит  список Backbone routers?                                     
7.Сколько  разновидностей  адаптеров  локальной  сети  содержит  список  LAN  adapters?
8.Сколько  разновидностей  плат  адаптеров  LAN  adapters   Ethernet,   изготовленных
корпорацией 3Com Corp,  содержит   папка 3Com Corp.?
9. Как создается конфигурация Устройства?                                                                
10. Как узнать, какие типы протоколов обмена допускаются для выбранного сменного блока
процессора связи системы передачи данных?                               
11.  Сколько  предприятий  -  изготовителей  и  поставщиков  содержится  в   базе  данных
Устройств Vendors? Приведите наименования некоторых из них.                                      
12.Перечислите типы линий связи, применяемых при создании ИВС. Какими техническими
характеристиками они отличаются друг от друга?                          
13.  Назовите,  в каких случаях при создании ЛВС применяются те или иные типы линий
связи и сравните их характеристики.                                                               
14. Как получить общую информацию об объектах в окне сайта?                              
15. Как вывести информацию относительно полной сети, какие сведения она содержит?
16. Каковы функциональные возможности анимационного моделирования сети?
17. Что позволяет выявить процесс анимации?  
18. Какие параметры сети  можно корректировать и выбирать в процессе анимации?                
10. Какие сведения о параметрах информационных пакетов могут быть выведены?
20. Сколько и каких типов протоколов содержится в базе данных NetCracker?                           
21. Каким образом можно добавить, заменить и удалить устройства сетевого оборудования? 
22. Как в проекте сети переименовать здания?
23. Каково назначение коммутатора?
24. Каково назначение и состав рабочих станций?
25. Каково назначение концентратора?
26. Что означают понятия «совместимость» и  «несовместимость» Устройств сети? 
27. Что означает понятие «наращиваемые»Устройства сети?
28. Сколько типов трафиков насчитывается в базе данных САПР  NetCracker  Professional.
Приведите наименования некоторых из них.
29. Что такое “наращиваемые” устройства? Приведите пример
30. Какие типы носителей используются при построении ЛВС?
31.  Какие  параметры информационного  пакета  могут быть  изменены в САПР NetCracker
Professional?
32. Какие изменения можно вносить в проект сети?                  
33. Какие надписи можно наносить на схему проекта?
34. Дайте определение сети типа «клиент/сервер».                                           
35. Каково назначение универсального коммутатора?                                         
36. Какие функции выполняют устройства CSU/DSU?                      
37. Назовите типы и параметры трафиков, установленных в созданной двухуровневой сети
«клиент/сервер».                 
38. Какие сведения о работе сети отражаются в Отчете о статистике ее функционирования?
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39. Что показывают временные диаграммы  использования связи  в процессе  работы сети?
40.  Перечислите типы  сетевого оборудования, содержащегося в списках базы данных (БД)
САПР  NetCracker Professional 3.1                                                                        
41. Сколько типов сетевых устройств содержится в БД?                                         
42.  Сколько типов слотов для сетевых устройств содержится в БД? Какие типы выбраны
вами?                                                                                                            
43.  Сколько стандартных типов связи с  портами содержится в БД? Какие типы в вашем
проекте?
44.  Поясните,  на  каких  участках  сети  применяются  шины  типов  ESA,  PCI,  ISA  и
расшифруйте их названия                                                                                         
45. Что означает понятие «ATM совместимое оборудование»?                                 
46.  Каким  образом  можно  ввести  вновь  разработанное  устройство  в  базу  данных
пользователя NetCracker Professional 3.1?

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
бакалаврита/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  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
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 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. Дибров, М. В.  Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для вузов / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт,
2020.  — 333 с.  — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-9916-9956-3.  — Текст  :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/452430  (дата
обращения: 12.12.2020).

2. Дибров, М. В.  Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 :
учебник и практикум для вузов / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт,
2020.  — 351 с.  — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-9916-9958-7.  — Текст  :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/453063  (дата
обращения: 12.12.2020).

5.1.2. Дополнительная литература
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1. Новожилов, О. П.   Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для
вузов  /  О.  П.  Новожилов.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2020.  — 276 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455613 (дата обращения: 12.12.2020).

2. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для
вузов  /  О.  П.  Новожилов.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2020.  — 246 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07718-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455614 (дата обращения: 12.12.2020).

3. Замятина,  О.  М.   Вычислительные  системы,  сети  и  телекоммуникации.
Моделирование сетей : учебное пособие для вузов / О. М. Замятина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00335-2.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/451319 (дата обращения: 12.12.2020).

                                                                
Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для 

http://window.edu.ru/library
100% доступ
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общего и профессионального 
образования

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение  обучающимся  учебной  дисциплины  «Вычислительные  системы,  сети  и
телекоммуникации»  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
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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/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»).

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 (Word, Excel, Access, MySQL, ERwin)
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3. САПР NetnCracker Professional 3.1

5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ 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 

http://biblioclub.ru/
100% доступ
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т.ч. журналы ВАК.

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 
версий книг.

https://urait.ru/
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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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине

Для  изучения  учебной  дисциплины  «Вычислительные  системы,  сети  и
телекоммуникации» в  рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалаврита  по  направлению  подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии» 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  учебной  дисциплины  «Вычислительные  системы,  сети  и
телекоммуникации» применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе
технологии электронного обучения.

Освоение  учебной  дисциплины  «Вычислительные  системы,  сети  и
телекоммуникации»  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. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «Вычислительные  системы,  сети  и
телекоммуникации» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины  «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»
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. 

В  рамках  учебной  дисциплины  «Вычислительные  системы,  сети  и
телекоммуникации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций,
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в изучение теоретических знаний в области
средств  и  методов  проектирования  и  администрирования  в  информационных  системах,
применяемых в настоящее время с последующим применением в профессиональной сфере и
практических  навыков  проектирования  и  реализации  информационных  систем  (ИС)  и
технологий на основе современных методологий и стандартов.

Задачи учебной дисциплины:

1. Овладение  теоретическими  знаниями  в  области  управления  информационными
ресурсами систем и сетей

2. Приобретение  прикладных  знаний  об  объектах  и  методах  проектирования  и
администрирования в информационных системах

3. Овладение  навыками  самостоятельного  использования   инструментальных
программных  систем,  сетевых  служб  и  оборудования  для  проектирования  и
администрирования в ИС.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

Учебная  дисциплина  «Проектирование  и  администрирование  информационных
систем» реализуется в обязательной части основной образовательной программы высшего
образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  09.03.02
Информационные системы и технологии очной и заочной формам обучения.

Изучение  учебной  дисциплины  «Проектирование  и  администрирование
информационных систем» базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных обучающимися
ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин:  Проектирование
базы данных», «Управление проектами информационных систем».

Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технологическая (проектно-
технологическая) практика» и «Преддипломная практика».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата.

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих  профессиональных  компетенций:  ПК-2,  ПК-9  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программа
бакалавритата  по  направлению  подготовки 09.03.02 «Информационные  системы  и
технологии».

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
ПК-2 Способность оценки 

качества разрабатываемого 
программного обеспечения, 
включая разработку тестов, 

ПК- 2.1. Знает: основные   
методы и средства оценки 
качества разрабатываемого 
программного обеспечения, 
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проведение тестирования и 
исследование результатов

включая разработку тестов, 
проведение тестирования и 
исследование результатов.
ПК- 2.2. Умеет: самостоятельно 
выбирать методологические 
подходы к оценки качества 
разрабатываемого программного 
обеспечения, включая разработку
тестов, проведение тестирования 
и исследование результатов.
ПК- 2.3. Владеет: принципами и 
методами проведения оценки 
качества разрабатываемого 
программного обеспечения, 
включая разработку тестов, 
проведение тестирования и 
исследование результатов.

ПК-9 Способность к 
эффективному управлению 
работы персоналом, к 
повышению 
профессионализма 
персонала, к организации 
эффективного 
взаимодействия

ПК- 9.1. Знает:  методы 
управления работы персоналом, 
к повышению профессионализма
персонала, к организации 
эффективного взаимодействия.
ПК- 9.2. Умеет: самостоятельно 
управлять работой персонала для
повышения профессионализма 
персонала, к организации 
эффективного взаимодействия.
ПК- 9.3. Владеет: способностью 
к эффективному управлению 
работы персоналом, к 
повышению профессионализма 
персонала, к организации 
эффективного взаимодействия.

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  5  и  6  семестрах,  составляет  8
зачетных единиц. По дисциплине предусмотрены дифференцированный зачет, экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5 6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

144 72 72

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16
Практические занятия 0 0 0
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Лабораторные занятия 48 24 24
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 64 32 32
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего

108 72 36

Контроль промежуточной аттестации (час)
36

диф.
зач

экзам
36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 144 144
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5 6 7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

64 8 32 24

Учебные занятия лекционного типа 12 4 6 2
Практические занятия 0 0 0 0
Лабораторные занятия 20 0 10 10
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 32 4 16 12
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 211 28 108 75

Контроль промежуточной аттестации (час)
13

диф.
зач
4

экзам
9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 36 144 108

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная
работ

а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Всего

Лекци
онные
заняти

я

Семин
арские

/
практ
ически

е
заняти

я

Лабор
аторн

ые
заняти

я

Конта
ктная
работа

в
ЭИОС
и ИКР

Модуль 1 Информационные системы управления (семестр 5)

Раздел 1.1 Информационные
системы и их роль в
деятельности современных
предприятий

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.2 Компьютерно-
ориентированные

36 18 18 4 0 6 8
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технологии
управления
Раздел  1.3  Создание
информационных  систем
управления предприятием

36 18 18 4 0 6 8

Раздел  1.4  Создание
информационных  систем
управления  предприятием
(продолжение)

36 18 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 144 72 72 16 0 24 32
Форма промежуточной 
аттестации

дифференцированный зачет

Модуль 2 Проектирование   информационных систем. Моделирование
информационных процессов и систем (семестр 6)

Раздел 2.1 Основные 
компоненты технологии 
проектирования ИС. 
Каноническое 
проектирование ИС

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 2.2 Информационное 
обеспечение ИС

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 2.3 
Автоматизированное 
проектирование ИС

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 2.4 Основные 
понятия теории 
моделирования систем. 
Инструментальные средства 
моделирования систем

27 9 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 144 36 72 16 0 24 32
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

288 108 144 32 0 48 64

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
е

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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л
ьн

ая
 р

аб
от

а

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1 Информационные
системы и их роль в
деятельности современных
предприятий

36 28 8 4 0 0 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 36 28 8 4 0 0 4
Форма промежуточной 
аттестации

Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1 Компьютерно-
ориентированные 
технологии
управления

35 27 8 2 0 2 4

Раздел 2.2 Создание 
информационных систем 
управления предприятием

35 27 8 2 0 2 4

Раздел 2.3 Создание 
информационных систем 
управления предприятием 
(продолжение)

35 27 8 2 0 2 4

Раздел 2.4 Основные 
компоненты технологии 
проектирования ИС. 
Каноническое 
проектирование ИС

35 27 8 0 0 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

4

Общий объем, часов 144 108 32 6 0 10 16
Форма промежуточной 
аттестации

дифференцированный зачет

Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1 Информационное 
обеспечение ИС

33 25 8 2 0 2 4

Раздел 3.2 
Автоматизированное 
проектирование ИС

33 25 8 0 0 4 4

Раздел 3.3 Основные 33 25 8 0 0 4 4
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понятия теории 
моделирования систем. 
Инструментальные средства 
моделирования систем
Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 108 75 24 2 0 10 12
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

288 211 96 12 0 20 32

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

Ак
аде
ми
чес
ка
я

ак
ти
вн
ост
ь,

час

Форма
академическо
й активности

Вы
по
лн
ен
ие
пр
ак
т.

зад
ан
ий,
час

Форма
практи
ческого
задания

Ру
бе
жн
ый
тек
ущ
ий
ко
нт
ро
ль,
час

Форма
рубежного
текущего
контроля

Модуль 1 Информационные системы управления (семестр 5)

Раздел  1.1
Информационные
системы и их роль в
деятельности
современных
предприятий

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  1.2
Компьютерно-
ориентированные
технологии
управления

18 8 Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение

8 реферат 2 Компьютерное
тестирование

или иная
форма

рубежного
контроля по
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раздела в ЭИОС
усмотрению

преподавателя
Раздел 1.3 Создание
информационных
систем  управления
предприятием

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 1.4 Создание
информационных
систем  управления
предприятием
(продолжение)

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
72 32 32 8

Модуль 2 Проектирование   информационных систем. Моделирование информационных
процессов и систем (семестр 6)

Раздел 2.1 Основные
компоненты 
технологии 
проектирования ИС. 
Каноническое 
проектирование ИС

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 2.2 
Информационное 
обеспечение ИС

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 2.3 
Автоматизированное
проектирование ИС

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 2.4 Основные
понятия теории 9 3

Подготовка к
лекционным и

4 реферат 2
Компьютерное
тестирование
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моделирования 
систем. 
Инструментальные 
средства 
моделирования 
систем

практическим
занятиям,

самостоятельное
изучение

раздела в ЭИОС

или иная
форма

рубежного
контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
36 12 16 8

Общий объем по
дисциплине,

часов
108 44 48 16

Заочной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
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 5)

Раздел 1.1 
Информационные 
системы и их роль в 
деятельности 
современных
предприятий

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
28 13 13 2

Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1 
Компьютерно-
ориентированные 
технологии
управления

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 2.2 Создание 
информационных 
систем управления 
предприятием

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 Создание 
информационных 
систем управления 
предприятием 
(продолжение)

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 Основные
компоненты 
технологии 
проектирования ИС. 
Каноническое 
проектирование ИС

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

Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1 
Информационное 
обеспечение ИС 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 3.2 
Автоматизированное
проектирование ИС 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 3.3 Основные
понятия теории 
моделирования 
систем. 
Инструментальные 
средства 
моделирования 
систем

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

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
75 33 36 6

Общий объем по
дисциплине, часов

211 94 101 16
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

МОДУЛЬ 1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ   
(СЕМЕСТР 5)  

РАЗДЕЛ 1.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ РОЛЬ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  о  современных  и
эффективных  методах  управления  производственно-хозяйственной  и  финансовой
деятельностью предприятия.

Перечень изучаемых элементов содержания
Система управления. Информационная технология. Информационные процессы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Охарактеризуйте состав и назначение основных компонент программного 

обеспечения информационной системы управления.
2. Основные различия между автоматизацией отдельных рабочих мест и комплексной 

автоматизацией системы управления.
3. Основное назначение информационных систем управления предприятием?
4.  Основные  достоинства  организации  корпоративной  сети  на  предприятиях

различного типа?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: лабораторный практикум.
Цель: Изучить  средства  активизации  внимания  пользователя  при  работе  с  интерфейсом
программного продукта и применение этих средств

Контрольные вопросы: 
1. Отчего зависит номенклатура АРМ и распределение комплексов задач между ними в

информационных системах управления предприятием?
2.  Что  такое  функциональная  модель  информационной  системы  управления

предприятием?
3. Дайте краткую характеристику обеспечивающих компонент информационной системы

управления предприятием.
4.  Дайте  определение  информационного  обеспечения  информационной  системы

управления  предприятием  и  раскройте  различия  понятий  «информационный  фонд»  и
«информационная база».

5.  Дайте  определение  и  охарактеризуйте  состав  и  назначение  основных  компонент
программного обеспечения информационной системы управления предприятием.

6. Дайте характеристику основных этапов эволюции информационных систем управления
предприятием.

7. Охарактеризуйте основные различия между автоматизацией отдельных рабочих мест и
комплексной автоматизацией системы управления предприятием.

8. Дайте общую характеристику состава задач, решаемых информационными системами
управления предприятием.

9.  Охарактеризуйте  роль  информационных  технологий  в  повышении  эффективности
управления товарно-материальными ценностями.

10.  Каким  образом  информационные  технологии  могут  способствовать  повышению
эффективности использования финансовых ресурсов предприятия.

11.  Охарактеризуйте  роль  информационных  систем  управления  предприятием  при
решении задач управления затратами.
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12.  В  чем  состоит  основное  назначение  информационных  систем  управления
предприятием?

13. Какие процессы включает в себя технология обработки информации?
14. История появления стандартов разработки ИС
15.  Какова  цель  внедрения  автоматизированных  информационных  систем  и

информационных технологий в организациях различного типа?
16. Для решения каких типов задач организуется автоматизированная информационная

технология?
17.  На  основе  каких  основных  процессов  обработки  в  крупных  фирмах  формируется

информационная среда корпоративной системы?
18.  От  чего  зависит  эффективность  принятия  управленческих  решений  в  условиях

функционирования информационной технологии? 
19. В чем состоят особенности информационной технологии в организациях различного

типа?
20. Классифицируйте автоматизированные информационные системы и информационные

технологии в организациях различного типа.
21.  В  чем  заключаются  основные  достоинства  организации  корпоративной  сети  на

предприятиях различного типа?
22. Охарактеризуйте основные функции управления экономическим объектом.
23.  Дайте  характеристику  стратегического,  тактического  и  оперативного  уровней

управления экономическим объектом.
24.  Объясните  различия  понятий  «информационный  процесс»  и  «информационная

технология».
25. Объясните сущность понятия «информационная система управления предприятием».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.2. КОМПЬЮТЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ

Цель: Изучить  основные  компьютерно-ориентированных  технологий  управления
современным предприятием, а также роль компьютерных систем в организации процессно-
ориентированного управления.

Перечень изучаемых элементов содержания
Автоматизированное рабочее место. Мировой и российский рынок КИС. Определение

требований к разработке.
Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте определение автоматизированному рабочему месту
2. В чем заключается сущность методологии ERP?
3. Что представляет собой объемно-календарное планирование?
4.  Что  понимают  под  «корпоративной  информационной  системой»?
5. Какие группы АРМ выделяют на предприятии (в организации)?
6.  В  чем  заключается  сущность  методологии  MRP?
7. В чем заключается сущность методологии СRP?
8. В чем заключается сущность методологии MRP II?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2

Форма практического задания: лабораторный практикум.
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Цель: изучение  приемов  создания  многомерных  баз  данных  и  OLAP-кубов  систем
поддержки принятия решений корпоративных информационных систем.

Контрольные вопросы:
1.  Укажите  назначение  и  основные  ограничения  возможностей  использования

диаграмм Гантта.
2.  Объясните  взаимосвязь  современных  методик  управления  и  информационных

технологий.
3. Объясните суть и назначение методологии MRP и дайте определение MRP-системы.

Охарактеризуйте основную входную и выходную информацию MRP-системы.
4. Дайте определение и охарактеризуйте назначение CRP-системы. Как функционирует

CRP-система?
5. Объясните сущность концепции MRP II и дайте определение MRP II-системы.
6. Дайте характеристику основных групп задач, решаемых MRP II-системой.
7.  Охарактеризуйте  порядок  реализации  методологии  MRP  II  в  системе  «Microsoft

Dynamics».
8.  Охарактеризуйте  основные  возможности  оптимизации  функционирования

производственного предприятия, обеспечиваемые MRP II-системой. 
9. Дайте общую характеристику основных отличий MRP II и ERP-систем. 
10.  Охарактеризуйте  основные  причины  создания  и  внедрения  информационных

технологий управления взаимоотношениями с клиентами.
11. Объясните сущность концепции CSRP и порядок реализации поддерживающих ее

информационных технологий.
12.  Охарактеризуйте  назначение  концепции  SCM  и  поддерживающих  ее

информационных технологий.
13. Объясните суть и ограничения, присущие функционально-ориентированной модели

управления.
14. Дайте определение бизнес-процесса и объясните суть процессно-ориентированной

модели управления. 
15.  Объясните  различия  функционально-ориентированной  и  процессно-

ориентированной моделей управления. 
16.  Охарактеризуйте роль информационных технологий как инструмента поддержки

процессно-ориентированной модели управления.
17. Объясните различия между оперативным и отложенным режимами взаимодействия

программного обеспечения функциональных подсистем ИСУП.
18.  Объясните  порядок  функционирования  информационной  системы  управления

предприятием, реализованной в архитектуре «клиент-сервер» и различия моделей «толстого»
и «тонкого» клиента.

19. Какие проблемы возникают при взаимодействии подсистем ИСУП в отложенном
режиме? 

20.  Роль  и  способы  применения  Интернет-технологий  при  реализации  методологий
CSRP и SCM.

21.  Типовые  инструменты  анализа  эффективности  взаимодействия  с  клиентами  и
поддерживающие их информационные технологии.

22. Роль и возможности ИСУП при осуществлении информационного обслуживания
топ-менеджеров предприятия.

23. Информационные технологии управления документооборотом предприятия.
24.  Применение  MRP-систем  для  автоматизации  управления  закупками  торгового

предприятия.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе.
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РАЗДЕЛ 1.3. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Цель: Изучить процесса создания и развития информационных систем, внедрение которых
позволит осуществить качественное совершенствование управления предприятием.

Перечень изучаемых элементов содержания
Архитектура.  Жизненный  цикл.  Стандарты.  Преимущества  автоматизированных

систем

Вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика систем автоматизации управления предприятием.
2. Проблема выбора информационной системы.
3. Критерии выбора системы.
4. Методы внедрения системы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: лабораторный практикум.
Цель:  изучение  приемов  создания  многомерных  баз  данных  и  OLAP-кубов  систем
поддержки принятия решений корпоративных информационных систем.

Контрольные вопросы:
1.  Методы  трансформации  функционально-ориентированной  модели  управления  в

процессно-ориентированную на основе применения информационных технологий.
2. Формирование функциональных подсистем ИСУП торгового предприятия на основе

типовых  программных  продуктов  (на  примере  выбранного  тиражного  программного
комплекса).

3. Формирование функциональных подсистем ИСУП производственного предприятия
на  основе  типовых  программных  продуктов  (на  примере  выбранного  тиражного
программного комплекса).

4. Методы организации взаимодействия программных компонент ИСУП.
5.  Сравнительный  анализ  эффективности  решения  задач  обработки  данных  при

реализации ИСУП в архитектуре файл-сервер и клиент-сервер.
6. Стратегическое планирование при создании ИСУП. 
7 Проблемы и этапы методики внедрения ИСУП.
8. Сравнительный анализ возможностей типовых систем комплексной автоматизации

управления (на примере выбранных программных продуктов).
9.  Анализ  соответствия  технологии  решения  задач  типовой  системы  комплексной

автоматизации управления принятому на предприятии порядку реализации бизнес-процессов
(на примере конкретного предприятия, конкретного программного комплекса и выбранных
бизнес-процессов). 

10.  Методика  проведения  и  типовая  структура  отчета  о  результатах  обследования
предприятия при создании ИСУП.

11.  Формирование бизнес-модели предприятия  и  предложений по ее оптимизации в
условиях комплексной автоматизации (на примере конкретного предприятия и конкретного
программного комплекса).

12. Порядок проведения пусконаладочных работ при создании ИСУП. 
13. План проведения деловой игры на сквозном примере реализации бизнес-процесса в

условиях автоматизации (на примере выбранного программного комплекса  и конкретного
бизнес-процесса)
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14.  Взаимосвязь  эволюции  информационных  технологий  общего  назначения  с
архитектурой и функциональными возможностями ИСУП.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:
форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.4. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Цель: Изучить процесса создания и развития информационных систем, внедрение которых
позволит осуществить качественное совершенствование управления предприятием.

Перечень изучаемых элементов содержания
Архитектура.  Жизненный  цикл.  Стандарты.  Преимущества  автоматизированных

систем

Вопросы для самоподготовки:
1. Системы автоматизации управления предприятием начального уровня.
2. Системы автоматизации управления предприятием среднего уровня.
3. Системы автоматизации управления предприятием высшего класса.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4
Форма практического задания: лабораторный практикум.
Цель:  изучение  приемов  создания  многомерных  баз  данных  и  OLAP-кубов  систем
поддержки принятия решений корпоративных информационных систем.

Контрольные вопросы:
1.  Стандартные  показатели  экономической  эффективности  использования

информационной ERP-системы.
2.  Схематично  представить  организацию  информационной  системы  управления

предприятием (ИСУП) как создание автоматизированных рабочих мест (АРМ) работников
системы управления.

3. Способы интеграции информационных систем управления эффективностью бизнеса
с  хранилищами  данных,  системами  бизнес-интеллекта  и  другими  аналитическими
приложениями.

4. Разработка информационной подсистемы оперативного управления предприятием.
5.  Разработка  системы  электронного  документооборота  малого  предприятия  (с

использованием офисного программирования).
6. Разработка системы поддержки принятия решений оценки конкурентоспособности

предприятия.
7. Перспективы разработки отечественного программного обеспечения и соответствие

их с международными стандартами.
8. Основные требования, предъявляемые к ИСУП: полнота информации для каждого

звена системы управления, полезность и ценность информации, точность и достоверность
информации,  своевременность  поступления  информации,  агрегируемость  информации,
актуальность информации, экономичность и эффективность обработки информации.

9. ИСУП как неотъемлемая часть инфраструктуры бизнеса и как инструмент решения
всего комплекса задач управления предприятием.

10.  Критерии  оценки  эффективности  использования  информационной  системы
управления предприятием (количественные и качественные). Методы оценки эффективности
использования ИСУП.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:
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форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе.

МОДУЛЬ 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ   ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ  

(СЕМЕСТР 6)  
РАЗДЕЛ 2.1.  ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИС
Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  в  области
проектирования  информационных  систем  и  сетей  с  последующим  применением  в
профессиональной сфере и практических навыков проектирования информационных систем
на основе современных методологий и стандартов.
Перечень изучаемых элементов содержания

Методы  и  средства  проектирования  ИС.  Краткая  характеристика  применяемых
технологий проектирования. Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС.
Выбор  технологии  проектирования  ИС. Стадии  и  этапы  процесса  проектирования  ИС.
Состав  работ на предпроектной стадии,  стадии технического и рабочего проектирования,
стадии  ввода  в  действие  ИС,  эксплуатации  и  сопровождения.  Состав  проектной
документации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие информационной системы
в широком и узком смысле. Понятия проектирования ПС и проектирования ПО.
2. Предметная  область:  понятие,
модель, цель моделирования, требования к моделям.
3. Бизнес-логика,  бизнес-процесс,
виды бизнес-процессов. Подходы к проектированию информационной системы.
4. Методология  проектирования  ПС:
цель, задачи, эффект от внедрения.
5. Области проектирования ПС. Цель
проекта по созданию ПС. Процесс и этапы создания ИС
6. Каноническое  проектирование:
понятие, этапы.
7. Наиболее  распространенные
стандарты на ЖЦ ПО: ГОСТ 34.601-90. CDM. RUP. MSF, ХР.
8. Спиральная  модель  ЖЦ:  понятие,
риски, которые учитывает модель, прототипы, преимущества, недостатки.
9. Итеративная модель ЖЦ: понятие,
преимущества, недостатки, пример.
10. Каскадная  модель  ЖЦ:  понятие,
область применимости, преимущества, недостатки, пример.
11. Жизненный  цикл  ПО:  понятие,
формальное описание, модель, процессы.
12. Требования  пользователей  к
информационной системе: понятие, разработка, группы требований.
13. Виды  требований  по  уровням.
Этапы разработки требований по ГОСТ 34.
14. Обследование:  понятие,  этапы,
использование результатов.
15. Формирование  требований:  этапы,
источники.
16. Характеристики  качества
требований.
17. Методы выявления требований.
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18. Этапы разработки концепции АС.
19. Техническое  задание:  понятие,
решаемые задачи. Состав раздела «Общие сведения».
20. Состав раздела «Назначение и цели
создания системы» ТЗ. Показатели объекта.
21. Состав  подраздела  «Требования  к
системе в целом» ТЗ. Пример.
22. Состав  подраздела  «Требования  к
функциям (по подсистемам)» ТЗ. Пример.
23. Состав  подраздела  «Требования  к
видам обеспечения» ТЗ. Примеры.
24. Состав  разделов  «Состав  и
содержание работ по созданию системы», «Порядок контроля и приемки системы» ТЗ.
25. Состав  разделов  «Требования  к
составу  и  содержанию  работ  по  подготовке  объекта  к  вводу  системы  в  действие»,
«Требования к документированию».
26. Эскизный  проект:  понятие,
содержание.
27. Технический  проект:  понятие,
содержание  разделов  «Пояснительная  записка»,  «Функциональная  и  организационная
структура системы».
28. Содержание разделов. «Постановка
задач  и  алгоритмы  решения».  «Организация  информационной  базы»,  «Система
математического обеспечения» ТП.
29. Содержание  разделов  «Принцип
построения  комплекса  технических  средств»,  «Расчет  экономической  эффективности
системы». «Мероприятия по подготовке объекта к внедрению системы» ТП.
30. Стадии  «Создание  рабочей
документации» и «Испытания».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: лабораторный практикум.
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.1 
Лабораторная  работа  №2.1.1  «Стандарты  и  методологии  создания  и  эксплуатации
информационных систем»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 2.2.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИС
Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  построения
концептуальной,  логической  и  физической  моделей  базы  данных  с  последующим
применением  в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  проектирования
интерфейса  по  управлению  базой  данных  по  обеспечению  надежной  работы  методов
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов.
Перечень изучаемых элементов содержания

Состав,  содержание  и  принципы  организации  информационного  обеспечения  ИС.
Проектирование  документальных  БД:  анализ  предметной  области,  разработка  состава  и
структуры БД, проектирование логико-семантического комплекса.

   
Вопросы для самоподготовки:
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1. Структура  ИС.  Понятие  информационного  обеспечения.  Унифицированные
системы документации.

2. Схемы информационных потоков. Задачи информационного обеспечения. Состав
информационного обеспечения. Требования к информационному обеспечению.

3. Понятие  внутримашинного  информационного  обеспечения.  Электронная  форма
документа. Этапы проектирования форм электронных документов.

4. Понятие  информационной  базы.  Требования  к  организации  информации  в
информационной базе. Способы организации информационной базы.

5. Цель моделирования данных. Этапы проектирования информационной базы.
6. Информационно-логическая  модель  предметной  области.  Концептуальная  и

физическая модели.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2

Форма практического задания: лабораторный практикум.
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.2

Лабораторная  работа  №  2.2.1  «Основы  работы  в  BPwin  и  декомпозиция  контекстной
диаграммы»

Лабораторная  работа  №  2.2.2  «Построение  функциональной  модели.  Построение
диаграммы дерева узлов и FEO»

Лабораторная  работа  №  2.2.3  «Построение  диаграммы  потоков  данных.  Создание
диаграммы IDEF3. Стоимостный анализ»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 2.3.  АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИС
Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  построения
концептуальной,  логической  и  физической  моделей  базы  данных  с  последующим
применением  в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  проектирования
интерфейса  по  управлению  базой  данных  по  обеспечению  надежной  работы  методов
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов.
Перечень изучаемых элементов содержания

Автоматизированное  проектирование  ИС  с  использованием  CASE-технологии.
Функционально-ориентированный  и  объектно-ориентированный  подходы.  Содержание
RAD-технологии прототипного создания приложений.
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятия моделирования ПО и модели ПО. Уровни моделирования.
2. Требования к моделям ПО. Язык и нотация моделирования.
3. Определение,  принципы  и  характеристики  структурного  анализа.  Понятия

системного анализа. Структурные модели ПО.
4. Объектные и функциональные модели ПО: понятие, уровни разработки.
5. Моделирование  структуры  управления:  понятие,  описание  событий,  уровни

разработки.
6. Организационная структура: понятие, уровни моделирования.
7. Техническая структура: понятие, уровни моделирования.
8. Функциональная  методика  IDEF0:  цель  методики,  понятия  функционального

блока, интерфейсной дуги, декомпозиции, глоссария.
9. Контекстная  диаграмма  IDEFO-модели,  цель  и  точка  зрения,  выделение

подпроцессов, туннели, ограничения сложности.
10. Процесс разработки IDEFO-модели. Достоинства IDEFO-модели.
11. Функциональная  методика  DFD:  цель  методики,  контекстная  диаграмма,  поток

данных, процесс, хранилище, внешняя сущность.
12. Процесс построения DFD-модели. Достоинства и недостатки DFD-модели
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13. Объектно-ориентированная методика: отличия от функционального подхода, цель
методики, принципы построения объектной модели.

14. Понятия  языка  моделирования  и  процесса  моделирования.  Сравнения
функциональной и объектно-ориентированной методик.

15. Понятие  архитектуры системы,  моделирования  архитектуры при помощи видов.
Специфика  систем  реального  времени,  систем  с  архитектурой  «клиент-сервер»,
распределенных систем.

16. Понятие  вида,  виды  с  точки  зрения  прецедентов,  проектирования,  процессов,
реализации, развертывания.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.3
Лабораторная  работа  №  2.3.1  «Разработка  технического  задания  к  программному

продукту»
Лабораторная работа № 2.3.2 «Создание логической модели данных»
Лабораторная работа № 2.3.3 «Создание физической модели данных»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 2.4  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ

Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  построения
концептуальной,  логической  и  физической  моделей  базы  данных  с  последующим
применением  в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  проектирования
интерфейса  по  управлению  базой  данных  по  обеспечению  надежной  работы  методов
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов.
Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие  моделирование.  Сущность  теории  моделирования.  Методы  и  средства
моделирования  систем.  Аналитические  и  имитационные  методы.  Принципы  системного
подхода в моделировании систем. Характеристики моделей систем. Адаптивность модели.
Цели  моделирования.  Классификация  видов  моделирования  систем.  Средства
моделирования систем. Обеспечение и эффективность имитационного моделирования.
Вопросы для самоподготовки:
1. Теория  моделирования.  Система  и  элементы  системы.  Понятие  модели.  Цели
моделирования.
2. Подходы к исследованию систем.  Стадии разработки моделей.
3. Классификация моделей. Физические и математические модели.
4. Математическая  модель.  Основные  этапы  построения  математической  модели.
Требования к математической модели. Уравнение <вход-выход>.
5. Уравнение состояния.  Общесистемные и конструктивные модели. Этапы  построения
модели функционирования системы.
6. Дискретно- детерминированные модели. Автоматы Мили и Мура.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4
Форма практического задания: лабораторный практикум.
Цель: получить навыки работы с языком имитационного моделирования GPSS

Контрольные вопросы: 
1. Понятие моделирования. Характеристики моделей.
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2. Понятия  моделирования:  система,  внешняя  среда.  Типы  атрибутов  элементов  и
системы.

3. Классификация систем.
4. Основные понятия: событие, действие, процесс, очередь, модельное время, системы

массового обслуживания, системная величина.
5. Элементы  процедуры  решения:  собятия,  категории  событий;  таймер  модельного

времени,  методы  увеличения  значения  таймера;  завершение  моделирования;
алгоритмизация моделирования.

6. Языки  имитационного  моделирования  систем:  SIMULA,  SIMSCRIPT,  GPSS  и  др.
Имитационное моделирование систем на GPSS.

7. Блочно-ориентированная концепция GPSS.
8. Функциональная  структура  GPSS.  Типы  объектов:  транзакты,  блоки,  списки,

устройства,  памяти,  логические  ключи,  очереди,  таблицы,  ячейки,  функции,
переменные.

9. Понятие транзакта. Списки событий (текущих и будущих). Блоки GPSS, связанные с
транзактами.

10. Блок  GENERATE  создания  транзакта.  Его  параметры  и  стандартные  числовые
атрибуты (СЧА). Пример использования блока GENERATE.

11. Блок  ASSIGN  присваивания  и  изменения  значений  параметров.  Запись  текущего
модельного времени в заданный параметр транзакта

12. Блок MARK Изменение приоритета транзакта. Блок PRIORITY. Удаление транзактов
из модели. Блок TERMINATE.

13. Моделирование обслуживания заявок (задержки транзактов на определенный отрезок
модельного времени) с помощью блока ADVANCE.

14. Переменные  и  функции.  Оператор  VARIABLE.  Определение  функций.  Пример
модели.

15. Блоки GPSS, связанные с аппаратными объектами. Блоки SIZE создания и RELEASE
освобождения одноканальных устройств

16. Моделирования захвата и освобождения одноканального устройства с помощь блоков
PREEMPT и RETURN.

17. Определение  многоканальных устройств  (МКУ).  Оператор  определения  STORAGE
(память).

18. Блоки  ENTER  (войти)  и  LEAVE  (покинуть)  занятия  и  освобождения  каналов
обслуживания МКУ.

19. Создание объектов типа «очередь». Блоки QUEUE (стать в очередь) DEPART (уйти из
очереди). Оператор QTABLE создания таблицы.

20. Задержка или изменение маршрутов транзактов с помощью блока GATE.
21. Приемы  конструирования  GPSS–моделей.  Технология  работы  с  пакетом  GPSS.

Приемы конструирования GPSS–моделей.
22. Загрузка интегрированной среды. Ввод новой модели. Редактирование текста модели.

Запись и считывание модели с диска.
23. Прогон  модели  и  наблюдение  за  моделированием.  Получение  и  интерпретация

стандартного отчета. Примеры построения GPSS–моделей.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: 
форма рубежного контроля – контрольная работа

Контрольная  работа  проводится  на  практическом  занятии.  В  контрольной  работе  1
теоретический вопрос и 2 аналитических задания.

Теоретические вопросы:
1. Понятие моделирования. Характеристики моделей.
2. Понятия  моделирования:  система,  внешняя  среда.  Типы  атрибутов  элементов  и

системы.
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3. Классификация систем.
4. Основные понятия: событие, действие, процесс, очередь, модельное время, системы

массового обслуживания, системная величина.
5. Элементы  процедуры  решения:  собятия,  категории  событий;  таймер  модельного

времени,  методы  увеличения  значения  таймера;  завершение  моделирования;
алгоритмизация моделирования.

6. Языки  имитационного  моделирования  систем:  SIMULA,  SIMSCRIPT,  GPSS  и  др.
Имитационное моделирование систем на GPSS.

7. Блочно-ориентированная концепция GPSS.
8. Функциональная  структура  GPSS.  Типы  объектов:  транзакты,  блоки,  списки,

устройства,  памяти,  логические  ключи,  очереди,  таблицы,  ячейки,  функции,
переменные.

9. Понятие транзакта. Списки событий (текущих и будущих). Блоки GPSS, связанные с
транзактами.

10. Блок  GENERATE  создания  транзакта.  Его  параметры  и  стандартные  числовые
атрибуты (СЧА). Пример использования блока GENERATE.

11. Блок  ASSIGN  присваивания  и  изменения  значений  параметров.  Запись  текущего
модельного времени в заданный параметр транзакта

12. Блок MARK Изменение приоритета транзакта. Блок PRIORITY. Удаление транзактов
из модели. Блок TERMINATE.

13. Моделирование обслуживания заявок (задержки транзактов на определенный отрезок
модельного времени) с помощью блока ADVANCE.

14. Переменные  и  функции.  Оператор  VARIABLE.  Определение  функций.  Пример
модели.

15. Блоки GPSS, связанные с аппаратными объектами. Блоки SIZE создания и RELEASE
освобождения одноканальных устройств

16. Моделирования захвата и освобождения одноканального устройства с помощь блоков
PREEMPT и RETURN.

17. Определение  многоканальных устройств  (МКУ).  Оператор  определения  STORAGE
(память).

18. Блоки  ENTER  (войти)  и  LEAVE  (покинуть)  занятия  и  освобождения  каналов
обслуживания МКУ.

19. Создание объектов типа «очередь». Блоки QUEUE (стать в очередь) DEPART (уйти из
очереди). Оператор QTABLE создания таблицы.

20. Задержка или изменение маршрутов транзактов с помощью блока GATE.
21. Приемы  конструирования  GPSS–моделей.  Технология  работы  с  пакетом  GPSS.

Приемы конструирования GPSS–моделей.
22. Загрузка интегрированной среды. Ввод новой модели. Редактирование текста модели.

Запись и считывание модели с диска.
Прогон  модели  и  наблюдение  за  моделированием.  Получение  и  интерпретация

стандартного отчета. Примеры построения GPSS–моделей

Аналитические задания:
1.  Запишите  блок  GENERATE,  в  который  транзакты  приходят  через  каждые  7±2

единицы времени в  течение  всего  времени моделирования.  Если время прихода  третьего
транзакта равно 21, то в какие моменты времени может придти четвертый транзакт? Какова
вероятность того, что четвертый приход произойдет в момент времени 30? 

2. Запишите блок GENERATE, в который транзакты будут приходить:
а) через каждые шесть единиц времени;
б) через каждые шесть единиц времени, но первый транзакт должен придти в момент

времени, равный 15;
в) через каждые шесть единиц времени, но всего должно придти 10 транзактов.
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3.  Запишите  блок  GENERATE,  использование  которого  вызовет  приход  транзактов
через 15±5 единиц времени:

а) с уровнем приоритета, равным 0,
б) с уровнем приоритета, равным 9.
4. Интервалы времени блока GENERATE распределены равномерно и заданы целыми

числами:
а) 4, 5, 6, 7 и 8; запишите блок GENERATE, который работает именно таким образом;
б) 4, 5, 6, 7, 8 и 9; можете ли вы записать блок GENERATE для таких чисел? 
5.  При  использовании  блока  GENERATE,  представленного  на  рис.  1,  во  время

прохождения этой модели через ЭВМ возникнет ошибка. Можете ли вы объяснить причину
ее возникновения?

Рис. 1.  Рис. 2. Рис. 3.
6 Почему блок GENERATE, представленный на рис. 2, неверен?
7. Почему блок GENERATE, приведенный на рис. 3, неверен?
8. На рис. 4, а все представлено верно, а на рис. 4, б неверно. Объясните почему.

Рис. 4. а) Рис. 4. б)
9. Предположим, что модель на GPSS содержит только те блоки GENERATE, которые

представлены на рис.  5.  Представим также, что к моменту времени 20 из модели еще не
вышел  ни  один  транзакт.  Какое  число  транзактов  с  уровнем  приоритета,  равным  нулю,
находится в модели в момент времени 20? Сколько таких транзактов с уровнем приоритета,
равным 7? То же с уровнем приоритета, равным 13?

Рис. 5.
10.  а).  Предположим,  что  разработчик  решает  выбрать  единицу  времени  в  модели,

соответствующую 1 мин реального времени. В какую-то точку модели должны поступать
транзакты,  представленные  с  помощью равномерного  распределения  интервалов  времени
между значениями 3 и 6 мин. Чтобы реализовать задуманное, разработчик использует блок
GENERATE, изображенный на рис. 6, а. В чем его ошибка?

Рис. 6. а) Рис. 6. б)
б).  Обнаружив  ошибку,  разработчик  решает  сделать  единицу  времени,

соответствующую  0,1  мин.  Он  модифицирует  операнды  блока  GENERATE,  результат
модификации  представлен  на  рис.  6,  б.  Сколько  различных  значений  может  принимать
интервал времени прихода в этом случае?
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в).  Позже  разработчик  решает,  что  ему  нужна  еще  меньшая  единица  времени.  Он
выбирает  в  качестве  такой  единицы  1  с.  Покажите,  как  надо  записать  теперь  блок
GENERATE. Сколько различных значений интервалов времени прихода будет реализовано в
этом случае?

11.  Транзакты должны входить  в блок GENERATE каждые 0,6 ± 0,2 дня.  Укажите,
какие значения должны принимать операнды А и В в блоке GENERATE, если выбранная
единица времени равна: а) 0,1 дня, б) 1/5 дня; в) 0,3 ч, д) 0,1 ч

12. Заявки поступают в СМО через каждые 7 мин. Обработка каждой заявки занимает 5
мин. После обработки заявки покидают систему. Провести обработку 100 заявок

13. В СМО поступают заявки, распределенные по равномерному закону в интервале
5±2 мин. Обработка осуществляется в интервале 8±2 мин. Собрать статистику об очереди.

14. Рабочие приходят в кладовую через каждые 300±250 с. Здесь они получают детали
для неисправных станков. Кладовщику требуется 280±ех с на поиск необходимой детали для
одного рабочего. Выполните моделирование в течение восьмичасового рабочего дня.

15. Интервалы прихода клиентов в парикмахерскую с одним креслом распределены в
интервале  18±6 мин.  Время стрижки также распределено  равномерно,  16±4 мин.  Модель
должна обеспечить сбор статистических данных об очереди. Необходимо промоделировать
работу в течение 8 ч модельного времени. Прокомментировать результаты, полученные на
модели.

На выполнение контрольной работы отводится 90 минут.

РАЗДЕЛ 2.5.  МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАРКОВСКИХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  построения
концептуальной,  логической  и  физической  моделей  базы  данных  с  последующим
применением  в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  проектирования
интерфейса  по  управлению  базой  данных  по  обеспечению  надежной  работы  методов
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов.
Перечень изучаемых элементов содержания

-  Марковские  случайные  процессы.  Уравнения  Колмогорова  для  определения
вероятностей  состояний  системы.  Простейший  поток  событий.  Процесс  гибели  и
размножения.

-  Формальная  модель  объекта.  Типовые  математические  схемы.  Непрерывно-
детерминированные  модели  (D-схемы).  Дискретно-детерминированные  модели  (F-схемы).
Дискретно-стохастические  модели  (P-схемы).  Непрерывно-стохастические  модели  (Q-
схемы).  Сетевые  модели  (N-схемы).  Комбинированные  модели  (А-схемы).  Этапы
моделирования  систем.  Построение  концептуальных  моделей  систем  и их  формализация.
Алгоритмизация моделей систем и их машинная реализация.  Получение и интерпретация
результатов моделирования систем.

-  Основные  предельные  теоремы  теории  вероятности.  Псевдослучайные
последовательности и процедуры их машинной генерации. Проверка и улучшение качества
последовательностей  псевдослучайных  чисел.  Моделирование  случайных  воздействий  на
системы и случайных процессов. Языки имитационного моделирования. Задание времени в
машинной модели.
Вопросы для самоподготовки:
1. Теория массового обслуживания. Случайный процесс.
2. Марковский случайный процесс. Поток событий.
3. Уравнение  Колмогорова  для  вероятностей  состояний.  Финальные  вероятности
состояний. 
4. Задачи  теории  массового  обслуживания.  Классификация  систем  массового
обслуживания. 
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5. Математические модели простейших систем массового обслуживания
6. Одноканальная  и  N  -  канальная  СМО с  отказами.  Характеристики  эффективности
СМО

7. Формальная модель объекта. 
8. Типовые математические схемы. 
9. Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы). 
10. Дискретно-детерминированные модели (F-схемы). 
11. Дискретно-стохастические модели (P-схемы). 
12. Непрерывно-стохастические модели (Q-схемы). 
13. Сетевые модели (N-схемы). 
14. Комбинированные модели (А-схемы).
15. Структура агрегативной системы, особенности функционирования.
16. Формализация и алгоритмизация информационных процессов. 
17. Алгоритмизация моделей.  

18. Аппаратный,  табличный  и  алгоритмический  способ  получения
последовательностей случайных чисел .

19. Алгоритмы  получения   последовательностей  случайных  чисел.  Метод
серединных квадратов, 

20. Конгруэнтные  процедуры  генерации  получения   последовательностей
случайных чисел. 

21. Мультипликативный  и  смешанный методы получения   последовательностей
случайных чисел.

22. Моделирование случайных событий.
23. Моделирование Марковских цепей.
24. Моделирование дискретных и случайных величин.
25. Приближенные способы преобразования случайных величин.  Универсальный

способ.
26. Приближенные  способы  преобразования  случайных  величин.   Не

универсальный способ.
27. Моделирование случайных, дискретных и непрерывных векторов.
28. Имитационное моделирование. Имитация функционирования системы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5
Форма практического задания:  расчетное практическое задание

В  процессе  эксплуатации  ЭВМ  может  рассматриваться  как  физическая  система  S,
которая в результате проверки может оказаться в одном из следующих состояний: 

S1 – ЭВМ полностью исправна;
S2 – ЭВМ имеет незначительные неисправности в оперативной памяти, при которых

она может решать задачи;
S3 –  ЭВМ имеет существенные неисправности и может решать ограниченный класс

задач;
S4 – ЭВМ полностью вышла из строя;
S5 – ЭВМ находится на профилактике;
S6 – ЭВМ не работает по организационным причинам;
S7 – ЭВМ не работает, выходные и праздничные дни;
S8 – ЭВМ списывается.
Рассматриваемые  состояния  Sj ЭВМ  характеризуются  средним  числом  дней

пребывания ЭВМ в каждом j-ом состоянии (j=1,2,…,8) Дj. Отношение

Р j=
Д j
Д
,

где  Д – возможное время работы ЭВМ в данный период (месяц, квартал, год и т.д.),
можно трактовать как вероятность нахождения ЭВМ в j-ом состоянии.
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Вероятности Рj являются функциями времени Рj(t). 
Вероятность нахождения ЭВМ в состоянии Р(t)=P1(t)+P2(t) может быть истолкована как

вероятность безотказной работы ЭВМ, т.е. как один из показателей надежности технической
системы.

Возможные  переходы  системы  S-ЭВМ  из  состояния  Si в  состояние  Sj,  описаны
матрицей переходов.

Соответствующие интенсивности потоков событий λij, переводящих ЭВМ из состояния
Si в состояние Sj, определяются по формулам, приведенным в таблице: 

Интенсивность Примечание

λ12( t )=
0 ,25
T н

Tн – среднее время работы ЭВМ до появления
незначительной неисправности;
Tн = 0,1·Т,
где  Т – общее возможное время работы ЭВМ
за данный период

λ13( t )=0 ,25exp (−0,8+0 ,08t )
λ14( t )=0 ,22exp (−0,3+0 ,002t )

λ15 ( t )=0 ,24 exp(−0,4+0 ,004 t )

λ16( t )=
1
T орг

Торг –  среднее  время  простоя  ЭВМ  по
организационным причинам.

λ17( t )=
1
T вых

Твых – среднее время простоя в праздничные и
выходные дни.

λ18( t )=
t−t0
S

t0 = 1200 тыс. ч;
S = 72000 тыс. ч.

λ18( t )=0  при t≤1200  тыс. ч.

Требуется:
1.  Построить  размеченный  граф  состояний  системы  S-ЭВМ  по  заданной  матрице

переходов.
2. Определить интенсивности λij, используя формулы из таблицы.
Остальные интенсивности определяются по формулам 

λij=
1
T i
,

где Тi – среднее время пребывания в i-м состоянии за данный период.
3. Составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова и решить ее методом

Рунге-Кутта при следующих условиях:
а) пределы интегрирования: нижний – 0, верхний – 50;
б) шаг интегрирования – 0,5;
в) начальные условия: Р1(t)=1, Рj(t)=0, (j=2,3,…,n);
г)  получить  результаты  в  точках  1,5,10,15,…,50  с  точностью  

Е=10-3.
4. Получить значения вероятности безотказной работы ЭВМ  Р(t) и построить график

зависимости вероятности от времени t.
Варианты заданий
Матрицы возможных переходов:
1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант
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1 2 3 4 8
1 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 0
3 1 1 0 0 0
4 1 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0

1 2 3 4 7
1 0 1 1 1 1
2 1 0 0 0 0
3 1 1 0 1 1
4 1 1 1 0 1
7 1 1 1 1 0

1 2 3 4 8
1 0 1 1 1 1
2 1 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
4 1 1 1 0 0
8 0 0 0 0 0

1 2 3 5 6
1 0 1 1 1 1
2 1 0 0 1 1
3 1 0 0 1 1
5 1 1 0 0 1
6 1 1 1 1 0

5 вариант

1 2 4 7 8
1 0 1 1 1 1
2 1 0 1 1 0
4 1 1 0 1 0
7 1 1 1 0 0
8 0 0 0 0 0

6 вариант

1 2 5 6 8
1 0 1 1 1 1
2 1 0 1 1 0
5 1 1 0 1 0
6 1 1 1 0 0
8 0 0 0 0 0

7 вариант

1 3 5 6 7
1 0 1 1 1 1
3 1 0 1 1 1
5 1 0 0 1 1
6 1 1 1 0 1
7 1 1 1 1 0

8 вариант

1 2 3 5 8
1 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 0
3 1 1 0 1 0
5 1 1 1 0 0
8 0 0 0 0 0

9 вариант

1 2 5 7 8
1 0 1 1 1 1
2 1 0 1 1 1
5 1 1 0 1 0
7 1 1 1 0 0
8 0 0 0 0 0

10 вариант

1 2 5 6 7
1 0 1 1 1 1
2 1 0 1 1 1
5 1 1 0 1 1
6 1 1 1 0 1
7 1 1 1 1 0

Содержание отчета
Отчет должен содержать:

1. размеченный граф состояний системы по заданной матрице переходов;
2. Интенсивности потоков событий  λij, переводящих ЭВМ из состояния Si в состояние

Sj;
3. систему дифференциальных уравнений Колмогорова;
4. решение системы в Ехсеl с указанием формул для расчетов;
5. значения вероятности Р(t) безотказной работы ЭВМ;
6. график зависимости вероятности Р(t) безотказной работы ЭВМ от времени.

Контрольные вопросы
1. Основные понятия Марковских случайных процессов: случайная функция; случайный
процесс; Марковские процессы; виды Марковских процессов; граф состояний.
2. Марковская  цепь:  вероятности  состояний;  начальное  распределение;  вероятность
перехода; установившийся режим; однородная цепь.
3. Непрерывная цепь  Маркова:  плотность  вероятностей;  однородные и неоднородные
процессы; размеченный граф состояний.
4. Поток  событий;  интенсивность  потока;  пуассоновский  поток;  простейший  поток;
свойства  простейшего  потока:  стационарность,  ординарность,  отсутствие  последствий;
нестационарный пуассоновский поток.
5. Процесс гибели и размножения: понятие процесса; процесс чистой гибели, процесс
чистого размножения; нахождение предельных вероятностей.
6. Уравнения  Колмогорова:  вид  системы;  поток  вероятности  перехода;  правила
составления уравнений по графу состояний и по матрице плотностей вероятностей.
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7. Предельные  вероятности  состояний:  понятие;  стационарный  режим;  предельная
вероятность; правило составления системы дифференциальных уравнений для нахождения
предельных вероятностей.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5: 
форма рубежного контроля – контрольная работа

Контрольная  работа  проводится  на  практическом  занятии.  В  контрольной  работе  1
теоретический вопрос и 2 аналитических задания.

Теоретические вопросы:
1. Основные  понятия  Марковских  случайных  процессов:  случайная  функция;

случайный процесс; Марковские процессы; виды Марковских процессов; граф
состояний.

2. Марковская  цепь:  вероятности  состояний;  начальное  распределение;
вероятность перехода; установившийся режим; однородная цепь.

3. Непрерывная  цепь  Маркова:  плотность  вероятностей;  однородные  и
неоднородные процессы; размеченный граф состояний.

4. Поток  событий;  интенсивность  потока;  пуассоновский  поток;  простейший
поток;  свойства  простейшего  потока:  стационарность,  ординарность,
отсутствие последствий; нестационарный пуассоновский поток.

5. Процесс  гибели  и  размножения:  понятие  процесса;  процесс  чистой  гибели,
процесс чистого размножения; нахождение предельных вероятностей.

6. Уравнения Колмогорова: вид системы; поток вероятности перехода; правила
составления  уравнений  по  графу  состояний  и  по  матрице  плотностей
вероятностей.

7. Предельные  вероятности  состояний:  понятие;  стационарный  режим;
предельная  вероятность;  правило  составления  системы  дифференциальных
уравнений для нахождения предельных вероятностей

Аналитические задания:
Задача 1.  Среднее число самолетов, прибывающих в аэропорт за 1 минуту, равно  а.

Найти вероятность того, что за  t  = b  минут прибудут  с  самолетов. Поток предполагается
простейшим.

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а 9 8 5 4 6 7 8 6 4 5

b 4 9 5 6 8 7 5 6 7 2

с 2 7 4 9 5 5 8 6 9 7

Задача 2.  Дана цепь Маркова с дискретным временем t=0,1,2,… и тремя состояниями
s1,s2,s3.  Вероятности  pij переходов из состояния  si в  sj за один шаг таковы:  р13,  р32,  р21,  р31,
остальные вероятности  pij (при i  ≠ j) равны 0. Элементы на диагонали матрицы подобрать
так, чтобы вместе с заданными недиагональными элементами в каждой строке давали сумму,
равную 1. Найти распределение вероятностей состояний системы после второго шага и в
стационарном режиме, если в начальный момент система находилась в состоянии s. 

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

р13 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3

р32 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3

р21 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1

р31 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1
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s s3 s3 s1 s3 s1 s2 s1 s3 s2 s1

Задача 3.
Найти предельные вероятности для следующей системы:

S0

S1

S2

a
b
c
f
e
d

вариан
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а 9 8 5 2 1 7 7 6 7 1

b 4 9 5 6 8 7 1 6 7 2

с 2 1 4 9 5 5 8 6 9 7

d 9 3 4 3 3 1 1 8 3 4

е 5 5 4 3 1 8 9 8 8 2

f 7 7 3 2 5 7 2 5 6 8

Задача 4.
Найти предельные вероятности для процесса гибели и размножения, размеченный граф

состояний которого имеет следующий вид:

S1

S2

S3

S4

a
b
c
f
e
d

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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а 1 4 2 5 5 5 2 9 7 3

b 6 7 7 7 8 6 7 4 3 1

с 7 1 5 7 6 9 2 3 4 6

d 1 4 6 2 1 1 7 4 5 2

е 4 1 5 9 5 6 6 1 8 7

f 4 3 9 2 4 2 3 1 9 5

На выполнение контрольной работы отводится 90 минут.

МОДУЛЬ 3 РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.  
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ  

(СЕМЕСТР 7)  

РАЗДЕЛ 3.1.  ВВЕДЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ.
Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  в  области
проектирования  информационных  систем  и  сетей  с  последующим  применением  в
профессиональной сфере и практических навыков проектирования информационных систем
на основе современных методологий и стандартов.
Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие  распределенной  системы.  Определение  распределенной  системы.
Программные  компоненты.  Требования  к  распределенным  системам.  Понятие
промежуточной среды
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие распределенной системы. 
2. Определение распределенной системы. 
3. Программные компоненты. 
4. Требования к распределенным системам. 
5. Понятие промежуточной среды

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 3.1
Лабораторная работа №3.1 «Сериализация данных»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 3.2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
СИСТЕМЫ

Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  построения
концептуальной,  логической  и  физической  моделей  базы  данных  с  последующим
применением  в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  проектирования
интерфейса  по  управлению  базой  данных  по  обеспечению  надежной  работы  методов
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов.
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Перечень изучаемых элементов содержания
Модели взаимодействия компонент распределенной системы. Обмен сообщениями. Дальний
вызов процедур. Использование удаленных объектов. Модель единственного вызова. Модель
единственного  экземпляра.  Активация  по  запросу  клиента.  Состояние  компоненты
распределенной  системы.  Использование  свойств  удаленных  объектов.  Распределенные
события.  Распределенные  транзакции.  Безопасность  в  распределенных  системах.
Промежуточные среды в Microsoft .NET Framework
Вопросы для самоподготовки:

1. Модели взаимодействия компонент распределенной системы
2. Обмен сообщениями
3. Дальний вызов процедур
4. Использование удаленных объектов
5. Модель единственного вызова
6. Модель единственного экземпляра
7. Активация по запросу клиента
8. Состояние компоненты распределенной системы
9. Использование свойств удаленных объектов
10. Распределенные события
11. Распределенные транзакции
12. Безопасность в распределенных системах
13. Промежуточные среды в Microsoft .NET Framework

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 3.2

Лабораторная работа № 3.2 «Использование промежуточных сред»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 3.3.  СЕРИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  построения
концептуальной,  логической  и  физической  моделей  базы  данных  с  последующим
применением  в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  проектирования
интерфейса  по  управлению  базой  данных  по  обеспечению  надежной  работы  методов
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов.
Перечень изучаемых элементов содержания

Сервисы и интерфейс программной компоненты. Язык XML и схемы XML. SOAP:
язык  сообшений  распределенной  системы.  WSDL:  описание  интерфейса  программной
компоненты. Сериализацня графа объектов. Методы сериализацин в .NET Framework. Класс
сернализацин XmlSerializer. Классы сериализацин SoapFormatter н BinaryFomiaTter 
Вопросы для самоподготовки:

1. Сервисы и интерфейс программной компоненты. 
2. Язык XML и схемы XML. 
3. SOAP: язык сообшений распределенной системы. 
4. WSDL: описание интерфейса программной компоненты. 
5. Сериализацня графа объектов. 
6. Методы сериализацин в .NET Framework. 
7. Класс сернализацин XmlSerializer. 
8. Классы сериализацин SoapFormatter н BinaryFomatter 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 3.3
Лабораторная работа № 3.3 «Расширение промежуточных сред»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 3.4  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СРЕДЫ
Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  построения
концептуальной,  логической  и  физической  моделей  базы  данных  с  последующим
применением  в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  проектирования
интерфейса  по  управлению  базой  данных  по  обеспечению  надежной  работы  методов
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов.
Перечень изучаемых элементов содержания

Microsoft  Message  Queuing  (MSMQ)  –  промежуточная  среда  обмена  сообщениями,
промежуточная среда COM+ и служба Enterprise Services, Веб-службы ASP.NET, Среда .NET
Remoting
Вопросы для самоподготовки:

1. Microsoft  Message  Queuing  (MSMQ)  –  промежуточная  среда  обмена
сообщениями 
2. Промежуточная среда COM+ и служба Enterprise Services 
3. Веб-службы ASP.NET
4. Среда .NET Remoting

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 3.4
Лабораторная  работа  №  3.4  «Создание  информационной  системы  распределенной  обработки
информации в рамках заданного бизнес-процесса»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 3.5.  АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  построения
концептуальной,  логической  и  физической  моделей  базы  данных  с  последующим
применением  в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  проектирования
интерфейса  по  управлению  базой  данных  по  обеспечению  надежной  работы  методов
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов.
Перечень изучаемых элементов содержания
Архитектуры удаленных баз данных. Основные технологии доступа к данным и типовые элементы
доступа. Введение в работу с удаленными базами данных.

Вопросы для самоподготовки:
1. Задачи администрирования. 
2. Необходимость процедур администрирования. 
3. Функции администрирования.
4. Виды объектов администрирования.
5. Службы управления конфигурацией. 
6. Службы контроля характеристик, ошибочных ситуаций. 

33



7. Службы управления безопасностью. 
8. Службы управления общего пользования. 
9. Информационные службы.
10. Интеллектуальные службы. 
11. Службы регистрации, сбора и обработки информации. 
12. Службы планирования и развития.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.5
Форма практического задания: лабораторный практикум.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.5: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

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.

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 являются экзамены , который проводится в устной / 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

ПК-2 Способность 
оценки качества 
разрабатываемого 
программного 
обеспечения, 
включая разработку
тестов, проведение 
тестирования и 
исследование 
результатов

Знать: основные   методы и 
средства оценки качества 
разрабатываемого 
программного обеспечения, 
включая разработку тестов, 
проведение тестирования и 
исследование результатов

Этап формирования 
знаний

Уметь;  самостоятельно 
выбирать методологические 
подходы к оценки качества 
разрабатываемого 
программного обеспечения, 
включая разработку тестов, 
проведение тестирования и 
исследование результатов

Этап формирования 
умений

Владеть: принципами и 
методами проведения 

Этап формирования 
навыков и получения 

34



оценки качества 
разрабатываемого 
программного обеспечения, 
включая разработку тестов, 
проведение тестирования и 
исследование результатов

опыта

ПК-9

Способность к 
эффективному 
управлению работы
персоналом, к 
повышению 
профессионализма 
персонала, к 
организации 
эффективного 
взаимодействия

Знать: основные   методы 
эффективного управления 
работы персоналом, к 
повышению 
профессионализма 
персонала, к организации 
эффективного 
взаимодействия

Этап формирования 
знаний

Уметь: самостоятельно 
выбирать методологические 
подходы к эффективному 
управлению работы 
персоналом, к повышению 
профессионализма 
персонала, к организации 
эффективного 
взаимодействия

Этап формирования 
умений

Владеть: принципами и 
методами проведения 
оценки эффективного 
управления работы 
персонала, к повышению 
профессионализма 
персонала, к организации 
эффективного 
взаимодействия

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-9 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.

ПК-2, 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 
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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-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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине 

Модуль 1 Информационные системы управления (семестр 5)
Теоретический блок вопросов:

1. Информационные системы в решении задач бизнеса. 
2. Типы предприятий. 
3. Концепции построения информационных систем управления. 
4. Современные решения в области информационных систем управления.
5. Обзор стандартов и систем класса MRP, MRPII, ERP, ERPII, CSRP.  
6. Структура планов, определяемая стандартом  MRPII и методы их реализации. 
7. Структура планов, определяемая стандартом ERP и методы их реализации. 
8. Реферативная модель планирования и управления ресурсами предприятия ERP. 
9. Основные понятия электронного бизнеса. 
10. Структура  электронного  рынка,  модели  и  формы  взаимодействия  участников,

подходы к сегментации. 
11. Комплекс электронного маркетинга. 
12. Развитие электронного бизнеса в России. 
13. Виды и назначение web-сайтов и порталов. 
14. Комплекс требований к аппаратным и программно- технологическим средствам для

построения и поддержки корпоративных порталов. 
15. Анализ  портальных  решений  в  составе  интегрированных  систем  управления

предприятием
16. Системы управления взаимоотношениями с клиентами.
17. История развития CRM. 
18. Определение и концепция CRM. 
19. Этапы развития концепции CRM. 
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20. Разновидности CRM. 
21. Структура и функционал CRM-систем. 
22. Технологии и свойства CRM. 
23. Внедрение CRM
24.Система электронного документооборота

Модуль 2 Проектирование   информационных систем. Моделирование 
информационных процессов и систем (семестр 6)
Теоретический блок вопросов:

Проектирование информационных систем
1. Понятие  информационной  системы  в  широком  и  узком  смысле.  Понятия

проектирования ПС и проектирования ПО.
2. Предметная область: понятие, модель, цель моделирования, требования к моделям.
3. Бизнес-логика, бизнес-процесс, виды бизнес-процессов. Подходы к проектированию

информационной системы.
4. Методология проектирования ПС: цель, задачи, эффект от внедрения.
5. Области  проектирования  ПС.  Цель  проекта  по  созданию  ПС.  Процесс  и  этапы

создания ИС
6. Каноническое проектирование: понятие, этапы.
7. Наиболее распространенные стандарты на ЖЦ ПО: ГОСТ 34.601-90. CDM. RUP. MSF,

ХР.
8. Спиральная  модель  ЖЦ:  понятие,  риски,  которые  учитывает  модель,  прототипы,

преимущества, недостатки.
9. Итеративная модель ЖЦ: понятие, преимущества, недостатки, пример.
10. Каскадная модель ЖЦ: понятие, область применимости, преимущества,  недостатки,

пример.
11. Жизненный цикл ПО: понятие, формальное описание, модель, процессы.
12. Требования пользователей к информационной системе: понятие, разработка, группы

требований.
13. Виды требований по уровням. Этапы разработки требований по ГОСТ 34.
14. Обследование: понятие, этапы, использование результатов.
15. Формирование требований: этапы, источники.
16. Характеристики качества требований.
17. Методы выявления требований.
18. Этапы разработки концепции АС.
19. Техническое задание: понятие, решаемые задачи. Состав раздела «Общие сведения».
20. Состав раздела «Назначение и цели создания системы» ТЗ. Показатели объекта.
21. Состав подраздела «Требования к системе в целом» ТЗ. Пример.
22. Состав подраздела «Требования к функциям (по подсистемам)» ТЗ. Пример.
23. Состав подраздела «Требования к видам обеспечения» ТЗ. Примеры.
24. Состав  разделов  «Состав  и  содержание  работ  по  созданию  системы»,  «Порядок

контроля и приемки системы» ТЗ.
25. Состав разделов «Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к

вводу системы в действие», «Требования к документированию».
26. Эскизный проект: понятие, содержание.
27. Технический  проект:  понятие,  содержание  разделов  «Пояснительная  записка»,

«Функциональная и организационная структура системы».
28. Содержание  разделов.  «Постановка  задач  и  алгоритмы  решения».  «Организация

информационной базы», «Система математического обеспечения» ТП.
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29. Содержание  разделов  «Принцип  построения  комплекса  технических  средств»,
«Расчет  экономической  эффективности  системы».  «Мероприятия  по  подготовке
объекта к внедрению системы» ТП.

30. Стадии «Создание рабочей документации» и «Испытания».
31. Понятия моделирования ПО и модели ПО. Уровни моделирования.
32. Требования к моделям ПО. Язык и нотация моделирования.
33. Определение, принципы и характеристики структурного анализа. Понятия системного

анализа. Структурные модели ПО.
34. Объектные и функциональные модели ПО: понятие, уровни разработки.
35. Моделирование  структуры  управления:  понятие,  описание  событий,  уровни

разработки.
36. Организационная структура: понятие, уровни моделирования.
37. Техническая структура: понятие, уровни моделирования.
38. Функциональная методика IDEF0: цель методики,  понятия функционального блока,

интерфейсной дуги, декомпозиции, глоссария.
39. Контекстная  диаграмма  IDEFO-модели,  цель  и  точка  зрения,  выделение

подпроцессов, туннели, ограничения сложности.
40. Процесс разработки IDEFO-модели. Достоинства IDEFO-модели.
41. Функциональная  методика  DFD:  цель  методики,  контекстная  диаграмма,  поток

данных, процесс, хранилище, внешняя сущность.
42. Процесс построения DFD-модели. Достоинства и недостатки DFD-модели
43. Объектно-ориентированная  методика:  отличия  от  функционального  подхода,  цель

методики, принципы построения объектной модели.
44. Понятия  языка  моделирования  и  процесса  моделирования.  Сравнения

функциональной и объектно-ориентированной методик.
45. Понятие  архитектуры  системы,  моделирования  архитектуры  при  помощи  видов.

Специфика  систем  реального  времени,  систем  с  архитектурой  «клиент-сервер»,
распределенных систем.

46. Понятие  вида,  виды  с  точки  зрения  прецедентов,  проектирования,  процессов,
реализации, развертывания.

47. Структура ИС. Понятие информационного обеспечения. Унифицированные системы
документации.

48. Схемы  информационных  потоков.  Задачи  информационного  обеспечения.  Состав
информационного обеспечения. Требования к информационному обеспечению.

49. Понятие  внутримашинного  информационного  обеспечения.  Электронная  форма
документа. Этапы проектирования форм электронных документов.

50. Понятие  информационной  базы.  Требования  к  организации  информации  в
информационной базе. Способы организации информационной базы.

51. Цель моделирования данных. Этапы проектирования информационной базы.
52. Информационно-логическая  модель  предметной  области.  Концептуальная  и

физическая модели.
Моделирование информационных процессов и систем

1. Теория  моделирования.  Система  и  элементы  системы.  Понятие  модели.  Цели
моделирования.

2. Подходы к исследованию систем.  Стадии разработки моделей.
3. Классификация моделей. Физические и математические модели.
4. Математическая  модель.  Основные  этапы  построения  математической  модели.

Требования к математической модели. Уравнение <вход-выход>.
5. Уравнение состояния.  Общесистемные и конструктивные модели. Этапы  построения

модели функционирования системы.
6. Дискретно- детерминированные модели. Автоматы Мили и Мура.
7. Теория массового обслуживания. Случайный процесс.
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8. Марковский случайный процесс. Поток событий.
9. Уравнение  Колмогорова  для  вероятностей  состояний.  Финальные  вероятности

состояний. 
10. Задачи  теории  массового  обслуживания.  Классификация  систем  массового

обслуживания. 
11. Математические модели простейших систем массового обслуживания
12. Одноканальная  и  N  -  канальная  СМО с  отказами.  Характеристики  эффективности

СМО
13. Сети Петри. Структура и правила выполнения сетей Петри.
14. Обобщенные модели (А-схемы).
15. Структура агрегативной системы, особенности функционирования.
16. Формализация и алгоритмизация информационных процессов. 
17. Алгоритмизация моделей.  
18. Аппаратный, табличный и алгоритмический способ получения последовательностей

случайных чисел .
19. Алгоритмы  получения   последовательностей  случайных  чисел.  Метод  серединных

квадратов, 
20. Конгруэнтные  процедуры  генерации  получения   последовательностей  случайных

чисел. 
21. Мультипликативный  и  смешанный  методы  получения   последовательностей

случайных чисел.
22. Моделирование случайных событий.
23. Моделирование Марковских цепей.
24. Моделирование дискретных и случайных величин.
25. Приближенные способы преобразования случайных величин.  Универсальный способ.
26. Приближенные  способы  преобразования  случайных  величин.   Не  универсальный

способ.
27. Моделирование случайных, дискретных и непрерывных векторов.
28. Имитационное моделирование. Имитация функционирования стстемы.
29. Моделирование  систем  и  языки  программирования.  Классификация  языков

моделирования.
30. Измеряемые  характеристики  моделируемых  систем.  Математическое  ожидание,

дисперсия и среднее по времени значение выходной характеристики.
31. Блочные иерархические модели процессов функционирования систем.  Особенности

реализации процессов с использованием Q-схем.
32. Методы планирования эксперимента на модели. Факторы и реакции. 
33. Функция отклика. 
34. Стратегическое планирование машинных экспериментов с моделями систем.
35. Тактическое планирование машинных экспериментов с моделями систем

Модуль  3  Распределенные  информационные  системы.  Администрирование  в
информационных системах. (семестр 7)

Теоретический блок вопросов:
Распределенные информационные системы

1. В чем состоит отличие между параллельной и распределенной системами? 
2. Какие мотивации привели к созданию распределенных систем? 
3. Что характеризует масштабируемое приложение и способы достижения 

масштабируемости? 
4. Что такое прозрачность, формы прозрачности? 
5. Что такое открытая система, ее преимущества? 
6. Какие  концепции  аппаратных  решений  существуют  для  построения 

распределенных систем, их особенности? 
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7. Какие концепции программных решений существуют для построения распределенных
систем, их особенности? 

8. Какие преимущества и недостатки распределенных систем? 
1. Что такое межуровневый интерфейс? 
2. Что такое протокол? 
3. Модель OSI, ее уровни и их назначение. 
4. Что такое удаленный вызов процедур, заглушки? Опишите по шагам процесс 

удаленного вызова. Какие существуют расширенные модели RPC? 
5. Как происходит обращение к удаленному объекту. В чем разница между статическим 

и динамическим обращение к объекту? 
6. Что такое сохранность? 
7. В чем отличие явной и неявной привязки ссылок на объект? 
1. Какие типы связей существуют в распределенных системах и их примеры? 
2. Какие требования предъявляются программистом к современным ОС? 
3. Какие стандартные API имеются в современных ОС? 
4. Что такое многозадачность и какие имеются разновидности. 
5. Что такое многопоточность? 
6. Что такое планировщик ОС и какие имеются алгоритмы планирования? Как 

реализован планировщик в Windows и UNIX-системах? 
7. Что такое изоляция приложений и методы ее обеспечения? 
8. Что такое взаимная блокировка (dead-lock) и как ее избежать? 
9. Что такое инверсия приоритетов и как ее предотвратить, 
10. Какие API синхронизации имеются в Windows? 
11. Какие API синхронизации имеются в UNIX? 
12. Какие механизмы существуют для обмена данными  между процессами? 
13. Для чего необходимо управление правами доступа? Какие основные цели и средства 

описаны в «Критериях определения безопасности компьютерных систем»? 
14. В чем стоит принцип мандатного управления доступом? 
15. В чем стоит принцип избирательного (дискреционного) управления доступом? 
16. Какие средства сетевого взаимодействия существуют в современных ОС? 
17. Почему необходимо синхронизировать время в распределенной системе? Приведите 

пример. 
18. Алгоритм Кристиана. 
19. Алгоритм Беркли. 
20. Децентрализованный алгоритм. 
21. Понятие логического времени. 
22. Отметки времени Лампорта. 
23. Что такое глобальное состояние и алгоритм получения распределенного снимка 

состояния? 
24. Алгоритмы голосования: алгоритм забияки и кольцевой алгоритм. 
25. Алгоритмы взаимного исключения: централизованный и распределенный алгоритмы, 

алгоритм маркерного кольца. 
26. Перечислите этапы развития реляционных СУБД и дайте определение основным 

понятиям теории реляционных БД.
27. В чем заключается целостность базы данных, перечислите операции реляционной 

алгебры?
28. Опишите модель сервера БД (DBS).
29. Опишите модель сервера приложений (AS).
30. Опишите эволюцию серверов БД.
31. Перечислите состав задач активного сервера.
32. Приведите аспекты сетевого взаимодействия в распределенных системах.
33. Сформулируйте принципы взаимодействия «клиент-сервер».
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34. Опишите технологию распределения и тиражирования данных. Приведите пример 
гетерогенной системы. 

35. Сравните технологии обработки данных в распределенной среде.
36. Что такое транзакция и в чем состоит принцип ACID? Какие примитивы транзакций 

вы знаете? Что такое вложенные транзакции и их особенность? 
37. Как реализуются распределенные транзакции? Менеджеры транзакций. 
38. Для чего используется журнал транзакций. Опишите механизм отката транзакций.
39. Опишите механизм распределенных транзакций.
40. Как организован одновременный доступ к данным. Опишите механизм блокировок.
41. В чем стоит принцип двухфазной блокировки? В чем отличие реализации 

централизованной и распределенной двухфазной блокировки? 
42. Что такое оптимистичная блокировка? 
43. Какие компоненты составляют архитектуру CORBA? 
44. Что такое ORB и какие задачи он решает? 
45. Как описывается интерфейс к объекту в CORBA? 
46. Зачем нужны IDL-стабы (заглушки)? 
47. Что такое интерфейс динамических вызовов? 
48. Что такое репозиторий интерфейсов? 
49. Что такое сервант? 
50. Что такое IIOP/GIOP? 
51. В чем состоит роль объектного адаптера? 
52. Какие модели многопоточности поддерживает POA? 
53. Какие изменения внесла новая спецификация CORBA  3.0 в объектный адаптер? 
54. Опишите как происходит вызов метода объекта в CORBA. 
55. Какие службы определены в CORBA и их задачи. 
56. На какой технологии базируется DCOM  и какие новшества она привнесла? 
57. От какого интерфейса наследуются все интерфейсы в DCOM  и какие задачи решает 

этот базовый интерфейс? 
58. Через какой интерфейс происходит динамическое обращение к объекту в DCOM? 
59. Какую функцию выполняет библиотека типов в DCOM? 
60. В чем похожи и чем отличаются технологии CORBA и DCOM? 
61. Опишите, какие модели доступа существуют в распределенной файловой системе? 
62. Опишите базовую архитектуру NFS. 
63. Какие задачи решает виртуальная файловая система (VFS)? 
64. Какова модель файловой системы NFS? 
65. Какие изменения произошли в протоколе NFS версии 4 по сравнению с версией 3? 
66. Именование в файловой системе NFS. 
67. Какие существуют семантики совместного использования файлов? 
68. Каким образом реализуется блокировка в NFS? 
69. Каким образом осуществляется кэширование и репликация в NFS? 
70. Каким образом RPC решает проблему отказов? 
71. Какие существуют методы аутентификации в NFS? 
72. Каковые основные проблемы теории и практики распределенных систем?
73. Каковы особенности обработка информации в суперсетях (Грид)?
74. Расскажите о основных принципах построения  архитектуры Грид. 
75. Что такое мобильный компьютинг?
76.Что называют глобальным  «умным» пространством?  
77.Основные задачи системного администратора 
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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
бакалаврита/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  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
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 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. 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: http://www.biblio-online.ru/bcode/455707 (дата
обращения: 29.04.2020).                                

2. 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: http://www.biblio-online.ru/bcode/450997 (дата
обращения: 29.04.2020). 

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: http://www.biblio-online.ru/bcode/451794 (дата  обращения:
29.04.2020).

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: http://www.biblio-online.ru/bcode/453261 (дата обращения: 29.04.2020).

2. Рыбальченко,  М. В.  Архитектура  информационных  систем :  учебное  пособие  для
вузов / М. В. Рыбальченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 91 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01159-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452886 (дата обращения: 29.04.2020). 
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3. Вьюненко,  Л. Ф.  Имитационное  моделирование :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Л. Ф. Вьюненко,  М. В. Михайлов,  Т. Н. Первозванская ;  под  редакцией
Л. Ф. Вьюненко. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  283 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01098-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450145 (дата обращения: 29.04.2020).

4. Моделирование процессов и систем : учебник и практикум для вузов / под редакцией
Е. В. Стельмашонок. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  289 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04653-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451012 (дата обращения: 29.04.2020). 

                                                                
Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные 
библиотеки. 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
100% доступ
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Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение  обучающимся  учебной  дисциплины  «Проектирование  и
администрирование  информационных  систем»  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,
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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/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»).

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 (Word, Excel, Access, MySQL, ERwin)
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
3. Oracle JDK
4. MS SQL Server 2008
5. SAP Logon 7.40

5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ 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
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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 
версий книг.

https://urait.ru/
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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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине

Для  изучения  учебной  дисциплины  «Проектирование  и  администрирование
информационных  систем» в  рамках  реализации  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалаврита  по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 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),  а  также  (при  наличии)  демонстрационными
печатными  пособиями  (указать  какими,  например,  таблицы  «Основная  грамматика
английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например,
CD  «Разговорный  английский»),  демонстрационными  материалами  (указать  какими,
например,  комплект  демонстрационных  материалов  (фолий)  «Страноведение.  США»),
видеофильмами DVD (указать какими).

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  учебной  дисциплины  «Проектирование  и  администрирование
информационных  систем» применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том
числе технологии электронного обучения.

Освоение  учебной  дисциплины  «Проектирование  и  администрирование
информационных систем» 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. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «Проектирование  и  администрирование
информационных систем» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины «Проектирование и администрирование информационных
систем» 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. 

В  рамках  учебной  дисциплины  «Проектирование  и  администрирование
информационных  систем» предусмотрены  встречи  с  руководителями  и  работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью реализуемой  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины

Цель  учебной  дисциплины  заключается  в  формировании  у  студентов
профессиональных  компетенций,  связанных  с  использованием  теоретических  и
практических знаний в области современных подходах в интеграции бизнес-приложений. 

Задачи учебной дисциплины:
1. получить  знания  в  области  информационных  систем,  использовании  современных

системы в экономике и методов обработки информации;
2. изучить интеллектуальные технологии и их применение в информационных системах;
3. привить навыки практической постановки и решения задач бизнеса с применением

компьютерных технологий.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

Учебная дисциплина  «Интеграция информационных систем» реализуется в  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  основной  образовательной
программы по направлению подготовки  09.03.02  Информационные системы и технологии
очной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Интеграция информационных систем» базируется на
знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного
материала  ряда  учебных  дисциплин:  «Информатика  и  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности», «Программирование».

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения
и  навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной: «Языки  и  системы
программирования баз данных» и «Проектирование и администрирование информационных
систем».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых результатов освоения основной образовательной программы

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих  профессиональных  компетенций:  ПК-5,  ПК-8  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программа
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
ПК-5 Способность 

обеспечивать 
требуемый 
качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационно
й системы

ПК-5.1 Знает: основные   
методы обеспечения требуемого
качественного бесперебойного 
режима работы 
инфокоммуникационной 
системы.

ПК -5.2 Умеет: обеспечивать 
требуемый качественный 
бесперебойный режим работы 
инфокоммуникационной 
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системы.

ПК - 5.3 Владеет: способностью 
обеспечивать требуемый 
качественный бесперебойный 
режим работы 
инфокоммуникационной 
системы.

ПК-8 Способность проводить 
консультирование и 
обучение пользователей 
информационных 
технологий и систем

ПК- 8.1. Знать: основные   
автоматизирующие задачи 
организационного управления и
бизнес-процессы в 
организациях различных форм 
собственности с целью 
повышения эффективности 
деятельности организаций - 
пользователей ИС.
ПК- 8.2. Уметь: создавать и 
сопровождать информационные
системы (ИС), 
автоматизирующие задачи 
организационного управления.
ПК – 8.3. Владеть: 
способностью проводить 
консультирование и обучение 
пользователей информационных
технологий и систем

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  6  семестре,  составляет  4  зачетных
единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

72 72

Учебные занятия лекционного типа 16 16
Практические занятия 0 0
Лабораторные занятия 24 24
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 32 32
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего

36 36

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 экза
5



м 36
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6 7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

32 8 24

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4
Практические занятия 0 0 0
Лабораторные занятия 10 2 8
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 16 4 12
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 103 28 75

Контроль промежуточной аттестации (час)
9

экзам
9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 36 108

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная
работ

а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Всего

Лекци
онные
заняти

я

Семин
арские

/
практ
ически

е
заняти

я

Лабор
аторн

ые
заняти

я

Конта
ктная
работа

в
ЭИОС
и ИКР

Модуль 1 (семестр 6)

Раздел 1.1 Понятие 
информатизации.

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 1.2 Стратегия 
перехода к 
информационному 
обществу.

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 1.3 Информационная 
технология как составная 
часть информатики.

27 9 18 4 0 6 8

Раздел 1.4 Базовые
информационные 

27 9 18 4 0 6 8
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технологии.
Контроль промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 144 36 72 16 0 24 32
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

144 36 72 16 0 24 32

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р

Модуль 1 (семестр 6)

Раздел 1.1 Понятие 
информатизации.

36 28 8 2 0 2 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 36 28 8 2 0 2 4
Форма промежуточной 
аттестации

Модуль 2 (семестр 7)

Раздел 2.1 Стратегия 
перехода к 
информационному 
обществу.

33 25 8 2 0 2 4

Раздел 2.2 Информационная 
технология как составная 
часть информатики.

33 25 8 2 0 2 4

Раздел 2.3 Базовые
информационные 
технологии.

33 25 8 0 0 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 108 75 24 4 0 8 12
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен
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Общий объем часов по 
учебной дисциплине

144 103 48 6 0 10 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

Ака
дем
иче
ска
я

акт
ивн
ость

,
час

Форма
академич

еской
активност

и

Вы
пол
нен
ие

пра
кт.

зада
ний

,
час

Форма
практиче

ского
задания

Руб
ежн
ый
тек
ущи

й
кон
тро
ль,
час

Форма
рубежног

о
текущего
контроля

Модуль 1 (семестр 6)

Раздел 1.1 
Понятие 
информатизации. 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 
Стратегия 
перехода к 
информационном
у обществу.

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 
Информационная 
технология как 
составная часть 
информатики.

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 1.4 
Базовые
информационные 
технологии.

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,

36 12 16 8
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часов
Общий объем по

дисциплине,
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
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
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 6)

Раздел 1.1 
Понятие 
информатизации.

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
28 13 13 2

Модуль 2 (семестр 7)

Раздел 2.1 
Стратегия перехода 
к 
информационному 
обществу.

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 
Информационная 
технология как 
составная часть 
информатики.

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 2.3 Базовые
информационные 
технологии. 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

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
75 33 36 6
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Общий объем по
дисциплине,

часов
103 46 49 8

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

МОДУЛЬ 1 (6 семестр)
РАЗДЕЛ 1.1. Понятие информатизации. Стратегия перехода к информационному

обществу.
Цель: заключается  в  формировании  у  студентов  профессиональных  компетенций,

связанных с использованием теоретических и практических знаний в области современных
информационных процессов и технологий, освоение общих принципов работы и получение
практических  навыков  использования  современных  информационных  технологий  для
решения прикладных задач.

Перечень изучаемых элементов содержания

Общество и информация. Понятие информации. Виды информации. Количественные
и качественные характеристики информации.  Подходы к оценке количества  информации.
Превращение  информации  в  ресурс.   Этапы  эволюции  общества  и  информация.
Информатизация как процесс перехода от индустриального общества к информационному.
Определение  и  основные  характеристики  информационного  общества.  Этапы  перехода  к
информационному обществу. Критерии процесса информатизации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Этапы становления информационной технологии.
2. Общество и информация. 
3. Стратегии перехода к информационному обществу.
4. Эволюция общества и информация. 
5. Информатизация как процесс перехода от индустриального общества к 

информационному.  
6. Определение и основные характеристики информационного общества. 
7. Этапы перехода к информационному обществу. 
8. Критерии процесса информатизации.

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1
1. Описать этапы становления информационной технологии.
2. Описать стратегии перехода к информационному обществу.
3. Описать эволюцию общества и информация.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ  1.2.  Информационная  технология  как  составная  часть
информатики.

Цель: заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических и практических знаний в области современных 
информационных процессов и технологий, освоение общих принципов работы и получение 
практических навыков использования современных информационных технологий для 
решения прикладных задач.

Перечень изучаемых элементов содержания
            Содержание  информатики  как  научного  направления.  Основные  уровни
информатики.  Информационная  технология  как  составная  часть  информатики.  Этапы
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эволюции  информационной  технологии.  Перспективы  развития  информатики  и
информационных  технологий. Определение  и  задачи  информационной  технологии.
Критерии классификации информационных технологий. Глобальные, базовые и прикладные
информационные технологии. Информационная технология как система. Системный подход
к разработке информационных технологий.           

Вопросы для самоподготовки:
1. Информационная технология как составная часть информатики. 
2. Содержание информатики как научного направления. 
3. Информационная технология как составная часть информатики. 
4. Этапы эволюции информационной технологии. 
5. Перспективы развития информатики и информационных технологий. 
6. Классификация информационных технологий. 
7. Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. 
8. Системный подход к разработке информационных технологий.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2
1. Описать содержание информатики как научного направления.
2. Описать перспективы развития информатики и информационных технологий.
3. Описать системный подход к разработке информационных технологий.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 1.3.  Базовые информационные технологии.
Цель: заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических и практических знаний в области современных 
информационных процессов и технологий, освоение общих принципов работы и получение 
практических навыков использования современных информационных технологий для 
решения прикладных задач.

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие базовой информационной технологии. Структура базовой информационной

технологии. Телекоммуникационные технологии. Распределенные базы данных с удаленным
доступом.  Мультимедиа  технологии.  Геоинформационные  технологии.  CASE-технологии.
Технологии защиты информации. Технологии виртуальной реальности. Понятие прикладной
информационной  технологии.  Понятие  модели  предметной  области.  Информационные
технологии  административного  управления.  Информационные  технологии  в
промышленности.  Информационные  технологии  в  научных  исследованиях.
Информационные  технологии  автоматизированного  проектирования.  Информационные
технологии  в  экономике.  Информационные  технологии  в  медицине.  Информационные
технологии в образовании.

Вопросы для самоподготовки:
1. Базовые информационные технологии. 
2. Структура базовой информационной технологии. 
3. Телекоммуникационные технологии. 
4. Мультимедиа технологии. 
5. Геоинформационные технологии. 
6. CASE-технологии. 
7. Технологии защиты информации. 
8. Технологии виртуальной реальности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: лабораторный практикум.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 
Форма практического задания: лабораторный практикум.
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Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2
1. Описать базовые информационные технологии.
2. Описать структуру базовой информационной технологии.
3. Описать геоинформационные технологии.

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 экзамен , который проводится в устной / 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
ПК-5 Способность 

обеспечивать 
требуемый 
качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационно
й системы

ПК-5.1 Знает: основные  
методы обеспечения 
требуемого 
качественного 
бесперебойного режима 
работы 
инфокоммуникационной
системы.
ПК -5.2 Умеет: 
обеспечивать требуемый
качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационной
системы.
ПК - 5.3 Владеет: 
способностью 
обеспечивать требуемый
качественный 
бесперебойный режим 
работы 
инфокоммуникационной
системы.

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и 
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получения опыта
ПК-8 Способность проводить 

консультирование и 
обучение пользователей 
информационных 
технологий и систем

ПК- 8.1. Знать: основные
автоматизирующие 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы в 
организациях различных
форм собственности с 
целью повышения 
эффективности 
деятельности 
организаций - 
пользователей ИС.
ПК- 8.2. Уметь: 
создавать и 
сопровождать 
информационные 
системы (ИС), 
автоматизирующие 
задачи 
организационного 
управления.
ПК – 8.3. Владеть: 
способностью 
проводить 
консультирование и 
обучение пользователей 
информационных 
технологий и систем

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

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-5, ПК-8 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 
затрудняется с ответом 
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материал 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.

14



ПК-8 Этап 
формирования 
умений

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-8 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (7 семестр)

1.Этапы становления информационной технологии.
2.Общество и информация.
3.Стратегии перехода к информационному обществу.
4.Эволюция общества и информация.
5. Информатизация как процесс перехода от индустриального общества к
информационному.
6. Определение и основные характеристики информационного общества.
7. Этапы перехода к информационному обществу.
8. Критерии процесса информатизации.
9. Информационная технология как составная часть информатики.
10. Содержание информатики как научного направления.
11. Информационная технология как составная часть информатики.
12. Этапы эволюции информационной технологии.
13. Перспективы развития информатики и информационных технологий.
14. Классификация информационных технологий.
15. Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии.
16. Системный подход к разработке информационных технологий.
17. Базовые информационные технологии.
18. Структура базовой информационной технологии.
19. Телекоммуникационные технологии.
20. Мультимедиа технологии.
21. Геоинформационные технологии.
22. CASE-технологии.
23. Технологии защиты информации.
24. Технологии виртуальной реальности. 
25. Прикладные информационные технологии.
26. Информационные технологии административного управления.
27. Информационные технологии в промышленности.
28. Информационные технологии в научных исследованиях.
29. Информационные технологии автоматизированного проектирования.
30. Информационные технологии в экономике.
32. Информационные технологии в образовании.
33. Информационные процессы.
34. Эволюция информационных процессов.
35. Классификация информационных процессов.
36. Типовая структура информационного процесса.
37. Взаимодействие информационных процессов в структуре
информационной технологии.
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38. Системный подход к организации информационных процессов.
39. Информационный характер процесса управления.
40. Базовые информационные процессы.
41. Процесс сбора информации и его характеристика.
42. Процесс обмена информацией и его характеристика.
43. Процесс обработки информации и его характеристика.
44. Процесс накопления информации и его характеристика.
45. Процесс формализации и представления знаний и его характеристика.
46. Математические методы формализации информационных процессов.
47. Модели информационного процесса.
48. Модель процесса извлечения информации.
49. Модель процесса обмена информацией.
50. Модель процесса обработки информации.
51. Модель процесса хранения и накопления информации. 
52. Модель процесса представления и использования информации.
53. Технологии анализа и синтеза информационных процессов.
54. Методические, математические, алгоритмические, программные и
аппаратные средства реализации информационных процессов.
55. Инструментальная база информационных технологий.
56. Средства проектирования информационных технологий и их
классификация.
57. Методические средства проектирования информационных технологий.
58. Информационная база проектирования информационных технологий.
59. Математические средства проектирования информационных технологий.
60. Программные средства проектирования информационных технологий.
61. Технические средства проектирования информационных технологий.
62. Информационная технология построения систем.
63. Построение системы с использованием информационных технологий.
64. Интеллектуализация информационных технологий.
65. Приоритетные технологии информационного общества.
66. Проблема формирования единого информационного пространства.
67. Информационная среда как новая среда обитания человека. 

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
бакалаврита/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  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
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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 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. Советов,  Б. Я.  Информационные  технологии :  учебник  для  вузов /  Б. Я. Советов,
В. В. Цехановский. —  7-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2020. —  327 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00048-1.  —  Текст  :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/449939  (дата
обращения: 01.05.2020). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т :  учебник для академического
бакалавриата /  В. В. Трофимов ;  под  редакцией  В. В. Трофимова. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2016. — 628 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-5037-3.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/393083 (дата обращения: 01.05.2020).

5.1.2. Дополнительная литература
1. Кожевникова, Г. П.  Информационные системы и технологии в маркетинге : учебное

пособие  для  вузов /  Г. П. Кожевникова,  Б. Е. Одинцов. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2020. —  444 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07447-5.  —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450585 (дата
обращения: 01.05.2020). 

2. Демин, А. Ю.  Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов /
А. Ю. Демин,  В. А. Дорофеев. — Москва :  Издательство Юрайт,  2020. — 131 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08366-8. — Текст : электронный //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451395 (дата обращения: 01.05.2020).

                                                     
Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных 
отношений и других гуманитарных 
наук. УИС РОССИЯ поддерживается 
на базе Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

Научное наследие Библиотека  содержит  научные  труды http://e-heritage.ru/index.html
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России известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.

100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей 
и их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технология распознавания образов»
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/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»).
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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 (Word, Excel)
2. Blender 2.79b

5.4.3. Информационные справочные системы

№№ 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 
версий книг.

https://urait.ru/
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 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 

http  ://  webofknowledge  .  com  ;  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.
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Knowledge) изданиях. 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

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине

Для изучения учебной дисциплины «Интеграция информационных систем» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования
– программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы
и технологии» 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),  а  также  (при  наличии)  демонстрационными
печатными  пособиями  (указать  какими,  например,  таблицы  «Основная  грамматика
английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например,
CD  «Разговорный  английский»),  демонстрационными  материалами  (указать  какими,
например,  комплект  демонстрационных  материалов  (фолий)  «Страноведение.  США»),
видеофильмами DVD (указать какими).

Лабораторные  занятия проводятся  лабораторный  занятий  в  лаборатории,
оснащенной 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  персональные
компьютеры с установленным 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).

5.6 Образовательные технологии 

При  реализации  учебной  дисциплины  «Интеграция  информационных  систем»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
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Освоение  учебной  дисциплины  «Интеграция  информационных  систем»
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. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «Интеграция  информационных  систем»
предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины «Интеграция информационных систем» 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. 

В  рамках  учебной  дисциплины  «Интеграция  информационных  систем»
предусмотрены  встречи  с  руководителями  и  работниками  организаций,  деятельность
которых  связана  с  направленностью реализуемой  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ 
п/п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.

2.

3.

4.
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4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 10

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 10

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 11

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 13

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 17

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 17

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины 17

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 19

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине20

5.4.1. Средства информационных технологий 20

5.4.2. Программное обеспечение 21

5.4.3. Информационные справочные системы 21
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 24

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
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Цель  учебной  дисциплины  заключается  в получение  обучающимися  теоретических
знаний  и  практических  навыков  в  управлении  проектами  информационных  систем  (УП);
организационное планирование и управление объектами, субъектами и процессами обеспечения
создания программных продуктов, планировании мер по разработке и внедрению программных
продуктов; реализации и внедрения соответствующих механизмов контроля, распределении ролей
и  ответственности,  обучения  и  мотивации  персонала,  оперативной  работы  по  осуществлению
защитных мероприятий УП; мониторинге  функционирования  механизмов  контроля,  оценки их
эффективности  и  выработке  соответствующих  корректирующих  воздействий  с  последующим
применением в профессиональных функциях УП.

Задачи учебной дисциплины: 
1. Организация планирования мероприятий по созданию программных продуктов.
2. Оценка качества планирования мер по УП.
3. Реализация и внедрение соответствующих механизмов контроля, распределения ролей

и  ответственности,  обучения  и  мотивации  персонала  офиса  УП,  оперативной  работы  по
осуществлению мероприятий УП.

4.  Мониторинг  функционирования  механизмов  УП,  оценки  их  эффективности  и
выработке соответствующих корректирующих воздействий.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы
Учебная  дисциплина  «Управление  проектами  информационных  систем» реализуется  в
обязательной  части  основной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  09.03.02   Информационные  системы  и  технологии
очной и заочной формам обучения.

Изучение  учебной  дисциплины  «Управление  проектами  информационных  систем»
базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения
программного  материала  ряда  учебных  дисциплин:  Проектирование  базы  данных»,  «Основы
управления проектами».

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной: «Технологическая  (проектно-
технологическая) практика» и «Преддипломная практика».

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс  освоения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих  профессиональных  компетенций:  ПК-7;  ПК-9;  ПК-10  в  соответствии  с  основной
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата
по направлению подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты:

Категория
компетенций

Код компетенции Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
ПК-7 Способность проводить

организационное 
сопровождение 
разработки, отладки, 
модификации и 

ПК- 7.1. Знает:   методы разработки, 
отладки, модификации и поддержки 
информационных технологий и 
систем.
ПК- 7.2. Умеет: самостоятельно 
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поддержки 
информационных 
технологий и систем

проводить организационное 
сопровождение разработки, отладки, 
модификации и поддержки 
информационных технологий и 
систем.
ПК- 7.3. Владеет: способностью 
проводить организационное 
сопровождение разработки, отладки, 
модификации и поддержки 
информационных технологий и 
систем.

ПК-9 Способность к 
эффективному 
управлению работы 
персоналом, к 
повышению 
профессионализма 
персонала, к 
организации 
эффективного 
взаимодействия

ПК-9.1 Знает: методы управления 
работы персоналом, к повышению 
профессионализма персонала, к 
организации эффективного 
взаимодействия.
ПК -9.2 Умеет: самостоятельно 
управлять работой персонала для 
повышения профессионализма 
персонала, к организации 
эффективного взаимодействия.
ПК - 9.3 Владеет: способностью к 
эффективному управлению работы 
персоналом, к повышению 
профессионализма персонала, к 
организации эффективного 
взаимодействия.

ПК-10 Способность 
выполнения 
менеджмента проектов 
в области 
информационных 
технологий 
(планирование, 
организация 
исполнения, контроль и
анализ отклонений) для
эффективного 
достижения целей 
проекта

ПК- 10.1. Знает:  способы 
выполнения менеджмента проектов в
области информационных 
технологий (планирование, 
организация исполнения, контроль и 
анализ отклонений) для 
эффективного достижения целей 
проекта.
ПК- 10.2. Умеет: организовывать и 
выполнять менеджмент проекты в 
области информационных 
технологий (планирование, 
организация исполнения, контроль и 
анализ отклонений) для 
эффективного достижения целей 
проекта.
ПК- 10.3. Владеет: способностью 
выполнения менеджмента проектов в
области информационных 
технологий (планирование, 
организация исполнения, контроль и 
анализ отклонений) для 
эффективного достижения целей 
проекта.
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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, изучаемая в 6 семестре, составляет 4  зачетные единицы.
По дисциплине предусмотрен зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

72 72

Учебные занятия лекционного типа 16 16
Практические занятия 0 0
Лабораторные занятия 24 24
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 32 32
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 72 72

Контроль промежуточной аттестации (час)
0

заче
т

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6 7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

32 8 24

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4
Практические занятия 0 0 0
Лабораторные занятия 10 2 8
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 16 4 12
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 108 28 80

Контроль промежуточной аттестации (час)
4

зачет
4

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 36 108

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения

5



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная
работ

а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Всего

Лекци
онные
заняти

я

Семин
арские

/
практ
ически

е
заняти

я

Лабор
аторн

ые
заняти

я

Конта
ктная
работа

в
ЭИОС
и ИКР

Модуль 1 Управление проектами ИС (семестр 6)

Раздел 1.1 История и 
концепция управления 
проектами

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.2 Разработка 
проекта

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.3 Подсистемы
управления проектами

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.3 Организационные
структуры управления 
проектами

36 18 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 144 72 72 16 0 24 32
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

144 72 72 16 0 24 32

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р

Модуль 1 (семестр 6)

Раздел 1.1 История и 
концепция управления 
проектами

36 28 8 2 0 2 4
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Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 36 28 8 2 0 2 4
Форма промежуточной 
аттестации

Модуль 2 (семестр 7)

Раздел 2.1 Разработка 
проекта

34 26 8 2 0 2 4

Раздел 2.2 Подсистемы
управления проектами

35 27 8 2 0 2 4

Раздел 2.3 Организационные
структуры управления 
проектами

35 27 8 0 0 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

4

Общий объем, часов 108 80 24 4 0 8 12
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

144 108 48 6 0 10 16

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

Ака
дем
иче
ска
я

акт
ивн
ость

,
час

Форма
академиче

ской
активност

и

Вы
пол
нен
ие

пра
кт.

зада
ний

,
час

Форма
практиче

ского
задания

Руб
ежн
ый
тек
ущи

й
кон
тро
ль,
час

Форма
рубежног

о
текущего
контроля

Модуль 1 (семестр 6)

Раздел 1.1 
История и 
концепция 
управления 
проектами

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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Раздел 1.2 
Разработка 
проекта 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 1.3 
Подсистемы
управления 
проектами

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 1.3 
Организационные 
структуры 
управления 
проектами

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
72 32 32 8

Общий объем по
дисциплине,

часов
72 32 32 8

Заочной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
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 6)

Раздел 1.1 
История и 
концепция 
управления 
проектами

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
28 13 13 2

Модуль 2 (семестр 7)
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Раздел 2.1 
Разработка проекта

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 
Подсистемы
управления 
проектами

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 
Организационные 
структуры 
управления 
проектами

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

Общий объем по
дисциплине,

часов
108 49 51 8

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ И КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Цель: Изучить основы управления разработкой и внедрением программных продуктов

Перечень изучаемых элементов содержания 

История  развития  метода  управления  проектами  и  его  концепция.  Место  и  роль
дисциплины  в  подготовке  экономиста-менеджера.  Предпосылки  перехода  к  управлению
проектами.  Эволюция  развития  методов  управления  проектами.  Этапы  развития  управления
проектами в России. Понятие проекта и управления проектом. Отличительные признаки проекта.
Отличие  проекта  от  программы.  Базовые  понятия  управления  проектами.  Окружающая  среда
проекта.  Основы  управления  проектами.  Жизненный  цикл  проекта.  Классификация  проектов
Участники проекта.  Объект и субъект управления в  рамках концепции управления проектами.
Процессы управления проектами: процессы инициации,  планирования,  исполнения,  контроля и
завершения. Стандарты по управлению проектами.

Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте определение жизненного цикла проекта.
2. Перечислите фазы проекта.
3. Перечислите известные Вам методы управления проектами и дайте
4. им краткую характеристику.
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5. Какие существуют классификационные признаки, на основе которых осуществляется 
систематизация всей совокупности проектов?

6. Как Вы сгруппируете процессы управления проектами и почему?
7. Что Вы можете отнести к основным процессам планирования?
8. Какой документ является основным стандартом по управлению
9. проектами?
10. Перечислите области знаний и процессы управления.

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

Цель: Изучить основы управления разработкой и внедрением программных продуктов

Перечень изучаемых элементов содержания 

Разработка  концепции  проекта  и  оценка  его  эффективности.  Инициация  и  разработка
концепции  проекта.  Цели  проекта.  Формирование  идеи  проекта.  Предынвестиционные
исследования.  Проектный  анализ,  его  структура  и  назначение.  Методы оценки  эффективности
проекта.  Категории  и  виды  эффективности.  Схема  оценки  эффективности.  Критерии
эффективности проекта. Планирование проекта. Процессы планирования, их место и роль среди
процессов  управления.  проектами.  Виды  планов  (стратегические,  текущие,  оперативные).
Основные и вспомогательные процедуры планирования. Принципы планирования. Планирование
содержания  проекта.  Структуризация  проекта  и  разработка  проектно-сметной  документации.
Дерево целей, работ,  ресурсов, стоимости,  участников,  матрица ответственности.  Оптимальный
уровень  детализации.  Разработка  проектной  документации:  состав  и  порядок  разработки.
Экспертиза проекта. Порядок проведения экспертизы.

Вопросы для самоподготовки:

1. Приведите определение инициации проекта.
2. Назовите причины инициации проектов.
3. Что определяет устав проекта?
4. В чем состоят предынвестиционные исследования?
5. Приведите последовательность предынвестиционных исследований.
6. Перечислите основные составляющие проектного анализа.
7. Чем отличаются понятия эффект и эффективность?
8. Перечислите основные принципы оценки эффективности проекта.
9. В чем экономический смысл показателя NPV?
10. Почему срок окупаемости не может быть главным критериальным
11. показателем оценки эффективности проекта?
12. Назовите границы основных показателей эффективности проекта.

РАЗДЕЛ 3. ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Цель: Изучить основы управления разработкой и внедрением программных продуктов

Перечень изучаемых элементов содержания 

Управление временем проекта.  Структура процессов «Определение состава  операций» и
«Определение  взаимосвязей  операций».  Основные  понятия  и  правила  построения  сетевых
моделей. Расчет расписания проекта. Оценка длительности операций. Метод критического пути.
Метод  PERT.  Комплексное  моделирование  расписания  и  его  корректировка.  Метод  анализа  и
графической оценки GERT. Корректировка сетевого графика. Управление расписанием. Оценка

10



стоимости проекта. Виды и назначение смет. Методы определения сметной стоимости. Структура
управления стоимостью на этапах жизненного цикла.  Бюджетирование проекта.  Отчетность по
затратам. Оптимизация плана проекта по показателю время/стоимость (метод PERT/COST).

Вопросы для самоподготовки:

1. Что является исходной информацией для определения состава
2. операций?
3. Дайте определение понятию работа в сетевой модели.
4. Чем отличаются стрелочные диаграммы от диаграмм предшествования?
5. В чем преимущества стрелочных диаграмм перед диаграммами Гантта?
6. Разъясните на примере правило изображения параллельных работ.
7. Какая ошибка при построении сетевой модели называется «тупик»?
8. Дайте определение понятию бюджет и смета проекта.
9. Перечислите виды смет и раскройте их назначение.
10. Какие затраты называются прямыми?
11. Что входит в накладные расходы?
12. Дайте характеристику методам оценки сметной стоимости.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Цель: Изучить основы управления разработкой и внедрением программных продуктов

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организационная структура управления и система взаимоотношений участников проекта.
Структуры управления проектами. Функции участников проекта. Создание проектной команды.
Управление проектной командой. Руководство, лидерство. Конфликты. Проектный офис. Цель и
назначение контроля. Методы контроля. Требования к системе контроля. Принципы построения
эффективной  системы  контроля.  Процессы  контроля.  Технология  управления  изменениями.
Контроль стоимости проекта. Традиционный метод и метод освоенного объема. Оценка текущего
статуса  проекта.  Отчетность  по  затратам.  Прогнозирование  изменений.  Планирование
коммуникаций. Распространение информации. Отчетность об исполнении. Управление приемкой-
сдачей объекта. Закрытие проекта. 

Вопросы для самоподготовки:

1. Чем отличается организационная структура от организационной формы?
2. Дайте  характеристику  выделенной  оргструктуре  и  структуре  всеобщего  управления  по

проектам.
3. Раскройте преимущества и недостатки функциональной организационной структуры.
4. В чем недостатки матричной структуры управления?
5. Раскройте преимущества и недостатки проектной организационной структуры.
6. Назовите стратегии структуризации при выборе оргструктуры проекта.
7. Какая управленческая функция понимается под управлением коммуникациями проекта?
8. Перечислите процессы, входящие в управление информационными связями.
9. Кто является основным потребителем информации проекта?
10. Что входит в фазу завершения проекта?
11. Назовите основные этапы закрытия контракта.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
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Форма практического задания – лабораторная работа

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы

Примерный перечень тем лабораторных работ: 
Лабораторная работа № 1 «Ввод модели проекта» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания – лабораторная работа

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы

Примерный перечень тем лабораторных работ: 
Лабораторная работа № 2 «Разработка плана на основе модели проекта»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания – лабораторная работа

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы
Примерный перечень тем лабораторных работ: 

Лабораторная работа № 3 «Мониторинг проекта»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания – лабораторная работа

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4
Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы

Примерный перечень тем лабораторных работ: 
Лабораторная работа № 4 «Выявление резервов совершенствования проекта» 
Лабораторная работа № 5 «Коллективное управление проектом» 

Оформление  работ,  выполняемых в  рамках  самостоятельной  работы осуществляется  в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы.

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.

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 являются зачет, который проводится в устной / письменной 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-7 Способность проводить 

организационное 
сопровождение 
разработки, отладки, 
модификации и 
поддержки 
информационных 
технологий и систем

ПК- 7.1. Знает:   методы 
разработки, отладки, 
модификации и поддержки 
информационных 
технологий и систем.
ПК- 7.2. Умеет: 
самостоятельно проводить 
организационное 
сопровождение разработки, 
отладки, модификации и 
поддержки 
информационных 
технологий и систем.

ПК- 7.3. Владеет: 
способностью проводить 
организационное 
сопровождение разработки, 
отладки, модификации и 
поддержки 
информационных 
технологий и систем.

Этап формирования 
знаний

Этап формирования 
умений

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-9 Способность к 
эффективному 
управлению работы 
персоналом, к 
повышению 
профессионализма 
персонала, к организации
эффективного 
взаимодействия

ПК-9.1 Знает: методы 
управления работы 
персоналом, к повышению 
профессионализма 
персонала, к организации 
эффективного 
взаимодействия.
ПК -9.2 Умеет: 
самостоятельно управлять 
работой персонала для 
повышения 
профессионализма 
персонала, к организации 
эффективного 
взаимодействия.
ПК - 9.3 Владеет: 
способностью к 
эффективному управлению 
работы персоналом, к 
повышению 
профессионализма 
персонала, к организации 

Этап формирования 
знаний

Этап формирования 
умений
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эффективного 
взаимодействия.

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-10 Способность выполнения
менеджмента проектов в 
области 
информационных 
технологий 
(планирование, 
организация исполнения, 
контроль и анализ 
отклонений) для 
эффективного 
достижения целей 
проекта

ПК- 10.1. Знает: способы 
выполнения менеджмента 
проектов в области 
информационных 
технологий (планирование, 
организация исполнения, 
контроль и анализ 
отклонений) для 
эффективного достижения 
целей проекта.
ПК- 10.2. Умеет: 
организовывать и выполнять
менеджмент проекты в 
области информационных 
технологий (планирование, 
организация исполнения, 
контроль и анализ 
отклонений) для 
эффективного достижения 
целей проекта.

ПК-  10.3.  Владеет:
способностью  выполнения
менеджмента  проектов  в
области  информационных
технологий  (планирование,
организация  исполнения,
контроль  и  анализ
отклонений)  для
эффективного  достижения
целей проекта.

Этап формирования 
знаний

Этап формирования 
умений

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, ПК-
10

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 
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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-7, ПК-9, ПК-
10

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 

ПК-7, ПК-9, ПК-
10

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,
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умение обобщать и
излагать материал.

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
учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов:

1. Управление программными проектами как циклический процесс. 
2. Стандарт  ISO  21500.  Создание  и  эксплуатация  УП.   Процессная  модель:

планирование, реализация, проверка, действие (ПРПД).
3. Политики  безопасности,  управление  непрерывностью  бизнеса  и  управление

безопасностью. Структура УП.
4. Внедрение стандартов ISO 21500 в организации.
5. Принцип  приверженности  руководства.  Вовлечение  в  процесс  обеспечения

управления высокотехнологичными проектами.
6. Создание и эксплуатация УП предприятия.  
7. Системный принцип.
8. Иерархический принцип.
9. SMART принцип.
10. Процессный принцип.
11. Проектный принцип.
12. Принцип синергии.
13.  Конвергентный подход.
14.  Подход ITIL\ITSM. 
15.  Подход IBM\Rational.
16. SWOT-анализ.
17. Международные стандарты защиты информации (стандарты ISO).
18. Национальные стандарты РФ (ГОСТы).
19. Плюсы и минусы применения стандартов. 
20. Внутренняя  нормативная  документация   предприятия  в  области  управления

высокотехнологичными проектами. 
21. Политики управления высокотехнологичными проектами.
22. Подготовительный этап разработки, организации и внедрения офиса УП.
23. Назначение и область применения офиса УП.
24. Цели разработки, организации и внедрения офиса УП.
25. Планирование  разработки,  организации  и  внедрения  управления

высокотехнологичными проектами.
26. Задачи  разработки,  организации  и  внедрения  управления  высокотехнологичными

проектами.
27. Этап  реализации  разработки,  организации  и  внедрения  управления

высокотехнологичными проектами.
28. Пробная эксплуатация, анализ и доработка УП.
29. Сдача в пром. эксплуатацию системы УП. 
30. Интегральный  отчет  по  разработке,  организации  и  внедрения  управления

высокотехнологичными проектами. Извлечённые уроки.
31. Управление содержанием УП.
32. Управление интеграцией УП.
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33. Управление рисками.
34. Управление коммуникациями.
35. Управление затратами.
36. Управление информационными ресурсами.
37. Управление временем и документооборотом.
38. Управление качеством.
39. Общая модель Системы управления высокотехнологичными проектами.
40. Объекты УПП.
41. Субъекты УПП.
42. Процесс УП.
43. Методологии, онтологии и инструменты моделирования УП.
44. Сетевая модель.
45. Календарно-сетевое планирование. 
46. Диаграмма Гантта.
47. Политика УП.
48. Этический кодекс.
49. Организационная структура офиса УП.
50. Регламенты и процедуры системы управления высокотехнологичными проектами.
51. Компетенции и компетентности.
52. Формирование  группы эксплуатации системы управления высокотехнологичными

проектами.
53. Особенности функций руководителя проекта создания программных продуктов.
54. Роли  и  функции  группы  сопровождения  разработки  и  внедрения  программных

продуктов.
55. Роли и функции методологической группы разработки и внедрения  программных

продуктов.
56. Роли  и  функции  аналитической  группы  разработки  и  внедрения  программных

продуктов. 
57. Роли и функции группы внутреннего аудита и сертификации систем разработки и

внедрения программных продуктов.

Аналитическое задание:
Задание 1
Цель работы: провести анализ и обосновать эффективность реализации проекта освоения

производства новой продукции (на примере промышленного предприятия) по результатам расчета
в программном пакете Project Expert.

Исходные данные:
Начало проекта – 01 февраля.
Длительность проекта – 5 лет.
Продукция проекта: автомобильные запчасти (удельный вес в общем объеме производства

– 10 %).
Дисконтирование проекта по ставке: ставка рефинансирования ЦБ РФ + 12 %.
Стартовый баланс:
Остаток на расчетном счете – 150000 руб.
Здания  (срок  амортизации  –  30  лет):  заготовительного  цеха  стоимостью 5,8  млн руб.,

износ – 30 %;  механического  цеха стоимостью 10,3 млн руб.,  износ  – 38 %, сборочного цеха
стоимостью 6,2 млн руб., износ – 10 %.

Оборудование  (срок  амортизации  –  15  лет):  кузнечно-прессовое  в  количестве  2  ед.
стоимостью по 650 тыс. руб., износ – 50 %; металлорежущее в количестве 5 шт. стоимостью по
580 тыс. руб., износ – 27 %.

Здания и оборудование используются при производстве всей продукции предприятия. В
проекте  следует  учитывать  стоимость  основных  фондов  на  основе  удельного  веса  продукции
проекта.

17



Нераспределенная прибыль – 1,5 млн руб.
Календарный план:
Этапы календарного плана проекта в соответствии с этапами жизненного цикла проекта и

обоснованным планом подготовки производства машиностроительной продукции.
В состав календарного плана необходимо включить исследовательскую часть, все виды

подготовки  производства  (конструкторская,  технологическая,  организационная),  опытное
производство, выведение на рынок.

Каждый этап должен быть подробно расшифрован с указанием всех необходимых работ.
Календарным планом необходимо предусмотреть приобретение
дополнительного  оборудования:  металлорежущие станки  с  ЧПУ общей стоимостью не

более 2,3 млн руб. в количестве 2 ед.
Выход на серийное производство – не позднее 15-го месяца проекта.
Общий объем инвестиций на все этапы календарного плана – не более 5 млн руб.
Операционный план:
Цена продукции: производственная себестоимость + нормативная рентабельность 50 %.
Проектная мощность: 150 000 изделий в год.
Выход на проектную мощность поэтапно: 1-й год производства –
50 %, 2-й год – 70 %, 3-й и последующие годы – 100 %.
Сезонные  изменения  спроса:  высокий  сезон  (объем  продаж  в  2  раза  больше

среднемесячного) – март-июнь, средний сезон (объем продаж среднемесячный) – июль-октябрь,
низкий сезон (объем продаж в 2 раза ниже среднемесячного) – ноябрь-февраль.

Используемое сырье и материалы:

Наименование сырья и материалов, ед.
изм.

Цена, руб.
Норма расхода на 1 ед.

продукции
Лист Ст3, толщ. 2,5 мм, кг 24,00 0,950
Труба Ц15×2,8 мм, кг 46,00 0,590
Уголок 32×4 мм, кг 27,00 0,780
Круг 14 Ст3, кг 28,00 0,340

Примерный перечень технологических операций:

Наименование операций
Часовая тарифная

ставка, руб.
Норма времени на 1 ед.

продукции, мин
Прессово-заготовительная 36 7
Штамповочная 30 3
Отрезная 22 7
Токарная 25 5
Резьбонарезная 50 17
Шлифовальная 70 23
Сборочная 33 13

Прочие  производственные  расходы  –  100  %  от  ФОТ  основных  производственных
рабочих.

Фонд оплаты труда руководителей, специалистов и служащих не более 300 000 руб.
Общие  издержки:  60  %  от  общего  ФОТ  всех  сотрудников.  Распределение  по  видам:

управленческие – 40 % от суммарных общих издержек, производственные – 30 %, маркетинговые
– 30 %.

Финансирование:
Собственные средства – 30 % от общего объема инвестиций календарного плана.
Заемные средства:  подбор кредита со ставкой не более 20 %, неснижаемый остаток на

расчетном счете – 30000 руб.
Анализ проекта:
Анализ чувствительности провести по 5 обоснованным факторам в диапазоне от -70 % до

+70 % с шагом 10 %.
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Графически отобразить следующие результаты проекта: анализ чувствительности, анализ
безубыточности,  график  окупаемости,  инвестиционные  затраты,  валовая  выручка,  чистая
прибыль.

Отчет по результатам расчета проекта:
Анализ основных результатов проекта по расчетным данным следующих таблиц: баланс,

отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (кэш-фло).
Анализ финансовых показателей проекта.
Анализ интегральных показателей эффективности.
Анализ чувствительности и безубыточности проекта.
Рекомендации по повышению эффективности проекта.
Задание 2
Цель  работы:  провести  анализ  и  обосновать  эффективность  реализации  проекта  по

открытию  нового  предприятия  (на  примере  автотранспортного  предприятия)  по  результатам
расчета в программном пакете Project Expert.

Исходные данные:
Начало проекта – 01 июня.
Длительность проекта – 5 лет.
Продукция проекта: услуги по перевозке сборных грузов.
Дисконтирование проекта по ставке: ставка рефинансирования ЦБ РФ + 8 %.
Стартовый баланс: Отсутствует.
Календарный план:
Этапы календарного плана проекта в соответствии с этапами жизненного цикла проекта и

обоснованным планом создания и организации деятельности нового предприятия.
В  состав  календарного  плана  необходимо  включить  исследовательскую  часть  (анализ

рынка),  все  процессы  по  созданию  предприятия,  поиску  помещений,  приобретению  основных
фондов, найму персонала, запуск деятельности и выведение услуг на рынок.

Каждый этап должен быть подробно расшифрован с указанием всех необходимых работ.
Календарным  планом  необходимо  предусмотреть  приобретение  автотранспортных

средств: грузовые автомобили, тягачи и полуприцепы общей стоимостью не более 20 млн руб. в
количестве 6 ед.

Выход на этап предоставления услуг – не позднее 10-го месяца проекта.
Общий объем инвестиций на все этапы календарного плана – не более 70 млн руб.
Операционный план:
Цена услуги: себестоимость + нормативная рентабельность 60 %.
Проектная мощность по перевозкам грузов: 1500 тонн в месяц.
Выход на проектную мощность поэтапно: 1 год оказания услуг –50 %, 2 год – 70 %, 3 и

последующие годы – 100 %.
Сезонные  изменения  спроса:  высокий  сезон  (объем  продаж  в  2  раза  больше

среднемесячного) – март-июнь, средний (объем продаж среднемесячный) – июль-октябрь, низкий
(объем продаж в 2 раза ниже среднемесячного) – ноябрь-февраль.

Примерная структура персонала предприятия:
Наименование должностей Оклад, руб./мес Количество сотрудников
Генеральный директор 120000 1
Главный бухгалтер 100000 1
Диспетчер 50000 3
Специалист по продажам 60000 5
Водитель-экспедитор 3800 3
Водитель 30000 6

Общие  издержки  –  20  %  от  ФОТ  всех  сотрудников.  Распределение  по  видам:
управленческие – 40 % от суммарных общих издержек, производственные – 30 %, маркетинговые
– 30 %.

Финансирование:
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Собственные средства – 10 % от общего объема инвестиций календарного плана вносятся
в  качестве  уставного  капитала  при  создании  предприятия.  Уставный капитал  сформирован  из
взносов 4 учредителей с долями: 20, 20, 25 и 35 %.

Заемные средства:  подбор кредита со ставкой не более 23 %, неснижаемый остаток на
расчетном счете – 10000 руб.

Финансовые вложения: подбор депозита по ставке не более 9 %.
Анализ проекта:
Анализ чувствительности провести по 5 обоснованным факторам в диапазоне от -70 % до

+70 % с шагом 10 %.
Графически отобразить следующие результаты проекта: анализ чувствительности, анализ

безубыточности,  график  окупаемости,  инвестиционные  затраты,  валовая  выручка,  чистая
прибыль.

Отчет по результатам расчета проекта:
Анализ основных результатов проекта по расчетным данным следующих таблиц: баланс,

отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (кэш-фло).
Анализ финансовых показателей проекта.
Анализ интегральных показателей эффективности.
Анализ чувствительности и безубыточности проекта.
Рекомендации по повышению эффективности проекта.

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
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном университете
и Положение 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 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  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. Чекмарев,  А. В.  Управление  ИТ-проектами  и  процессами :  учебник  для  вузов /
А. В. Чекмарев. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  228 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455189 (дата обращения: 29.04.2020). 

2. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное
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пособие  для  вузов /  Л. Г. Матвеева,  А. Ю. Никитаева,  О. А. Чернова,  Е. Ф. Щипанов. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. — 298 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-
534-04586-4.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/452764 (дата обращения: 29.04.2020).

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: http://www.biblio-online.ru/bcode/453261 (дата обращения: 29.04.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

1. 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: http://www.biblio-online.ru/bcode/451794 (дата обращения: 29.04.2020).

2. 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: http://www.biblio-online.ru/bcode/451064 (дата  обращения:
29.04.2020).

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная система 
РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных 
отношений и других гуманитарных 
наук. УИС РОССИЯ поддерживается 
на базе Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ
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описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.

Единое окно
доступа к
образовательным ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные библиотеки. 
Электронные библиотеки, 
словари, энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление проектами информационных
систем»  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/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»).

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 (Word, Excel, Access, MySQL, ERwin)
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3. САПР NetnCracker Professional 3.1
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5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ 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 
версий книг.

https://urait.ru/
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.
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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

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по  учебной
дисциплине

Для изучения учебной дисциплины  «Управление проектами информационных систем» в
рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования – программы бакалаврита по направлению подготовки  09.03.02 «Информационные
системы и технологии» 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 учебной дисциплины  «Управление проектами информационных систем»
применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  технологии  электронного
обучения.

Освоение  учебной  дисциплины  «Управление  проектами  информационных  систем»
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. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «Управление  проектами  информационных  систем»
предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  «Управление  проектами  информационных  систем»
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. 

В  рамках  учебной  дисциплины  «Управление  проектами  информационных  систем»
предусмотрены  встречи  с  руководителями  и  работниками  организаций,  деятельность  которых
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связана  с  направленностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины

Цель  учебной  дисциплины  заключается  в  формировании  у  студентов
профессиональных  компетенций,  связанных  с  использованием  теоретических  и
практических знаний в области автоматизации экономических задач при помощи основных
существующих экономических программных продуктов, в том числе средств разработки в
среде «1С: Предприятие».

Задачи учебной дисциплины:

1. получить  знания  в  области  информационных  систем  в  экономике,  использовании
современных системы в экономике и методов обработки экономической информации;

2. изучить интеллектуальные технологии и их применение в экономических системах;
3. привить навыки практической постановки и решения задач бизнеса с применением

компьютерных технологий.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

Учебная  дисциплина  «Информационные  системы  и  технологии  в  экономической
сфере» реализуется  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  09.03.02
«Информационные системы и технологии» очной и заочной формы обучения.

Изучение  учебной  дисциплины  «Информационные  системы  и  технологии  в
экономической сфере» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в
ходе  освоения  программного  материала  ряда  учебных  дисциплин:  «Программирование»,
«Специальные разделы программирования».

Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технологическая (проектно-
технологическая) практика» и «Преддипломная практика».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата.

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих  профессиональных  компетенций:  ПК-3  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программа
бакалавритата  по  направлению  подготовки 09.03.02 «Информационные  системы  и
технологии».

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
ПК-3 Способность создания 

(модификации) и 
сопровождения 
информационных 

ПК- 3.1. Знать: основные   
автоматизирующие задачи 
организационного управления и 
бизнес-процессы в организациях 
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систем (ИС), 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы в 
организациях 
различных форм 
собственности с целью
повышения 
эффективности 
деятельности 
организаций - 
пользователей ИС

различных форм собственности с 
целью повышения эффективности
деятельности организаций - 
пользователей ИС.
ПК- 3.2. Уметь: создавать и 
сопровождать информационные 
системы (ИС), автоматизирующие
задачи организационного 
управления.

ПК – 3.3. Владеть: способностью 
создания (модификации) и 
сопровождения информационных 
систем (ИС), автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и бизнес-процессы в 
организациях различных форм 
собственности с целью 
повышения эффективности 
деятельности организаций -

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 6, 7 семестре, составляет 11 зачетных
единиц. По дисциплине предусмотрены экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6 7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

198 108 90

Учебные занятия лекционного типа 42 24 18
Практические занятия 0 0 0
Лабораторные занятия 68 36 32
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 88 48 40
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего

126 72 54

Контроль промежуточной аттестации (час)
72

экза
м 36

экзам
36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 396 216 180
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5 6 7
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

88 16 40 32

Учебные занятия лекционного типа 18 4 8 6
Практические занятия 0 0 0 0
Лабораторные занятия 26 4 12 10
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 44 8 20 16
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 290 56 131 103

Контроль промежуточной аттестации (час)
18

экзам
9

экза
м 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 396 72 180 144

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная
работ

а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Всего

Лекци
онные
заняти

я

Семин
арские

/
практ
ически

е
заняти

я

Лабор
аторн

ые
заняти

я

Конта
ктная
работа

в
ЭИОС
и ИКР

Модуль 1 Информационные системы в экономике (семестр 6)

Раздел 1. Информационные 
процессы в экономике

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 2. Методика создания
автоматизированных  
информационных систем и 
технологий

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 3. Базы данных и 
знаний  информационных  
систем

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 4. Корпоративный 
электронный 
документооборот

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 5. Автоматизации 
бизнес-процессов

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 6. Корпоративные 
информационные системы

30 12 18 4 0 6 8
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Контроль промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 216 72 108 24 0 36 48
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Модуль 2 Разработка и модификация прикладных решений на платформе «1С:
Предприятие» (семестр 7)

Раздел 1. Концепция 
управляемого приложения. 
Подсистемы в режиме 
управляемого приложения

28 10 18 4 0 6 8

Раздел 2. Константы. 
Основы клиент-серверного 
программирования. Общие 
реквизиты.

29 11 18 4 0 6 8

Раздел 3. Справочники 29 11 18 4 0 6 8
Раздел 4. Отчеты. Запросы. 29 11 18 4 0 6 8
Раздел 5. Документы. 
Регистры накопления.

29 11 18 2 0 8 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 180 54 90 18 0 32 40
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

396 126 198 42 0 68 88

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1 Информационные
процессы в экономике

36 28 8 2 0 2 4
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Раздел 1.2 Методика 
создания 
автоматизированных  
информационных систем и 
технологий

36 28 8 2 0 2 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 72 56 16 4 0 4 8
Форма промежуточной 
аттестации

Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1 Базы данных и 
знаний  информационных  
систем

34 26 8 2 0 2 4

Раздел 2.2 Корпоративный 
электронный 
документооборот

34 26 8 2 0 2 4

Раздел 2.3 Автоматизации 
бизнес-процессов

34 26 8 2 0 2 4

Раздел 2.4 Корпоративные 
информационные системы

34 26 8 2 0 2 4

Раздел 2.5 Концепция 
управляемого приложения. 
Подсистемы в режиме 
управляемого приложения

35 27 8 0 0 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 180 131 40 8 0 12 20
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1 Константы. 
Основы клиент-серверного 
программирования. Общие 
реквизиты.

33 25 8 2 0 2 4

Раздел 3.2 Справочники 34 26 8 2 0 2 4
Раздел 3.3 Отчеты. Запросы. 34 26 8 2 0 2 4
Раздел 3.4 Документы. 
Регистры накопления.

34 26 8 0 0 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 144 103 32 6 0 10 16
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен
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Общий объем часов по 
учебной дисциплине

396 290 132 18 0 26 44

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

Ака
дем
иче
ска
я

акт
ивн
ост
ь,

час

Форма
академич

еской
активност

и

Вы
пол
нен
ие

пра
кт.
зад
ани
й,

час

Форма
практич
еского

задания

Руб
ежн
ый
тек
ущ
ий
кон
тро
ль,
час

Форма
рубежног

о
текущего
контроля

Модуль 1 Информационные системы в экономике (семестр 6)

Раздел 1. 
Информационные 
процессы в 
экономике

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

5 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2. Методика 
создания 
автоматизированны
х  информационных 
систем и технологий

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

5 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 3. Базы 
данных и знаний  
информационных  
систем

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

5 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 4. 
Корпоративный 
электронный 
документооборот

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

5 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя
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Раздел 5. 
Автоматизации 
бизнес-процессов

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

5 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 6. 
Корпоративные 
информационные 
системы

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е 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

Модуль 2 Разработка и модификация прикладных решений на платформе «1С:
Предприятие» (семестр 7)

Раздел 1. Концепция
управляемого 
приложения. 
Подсистемы в 
режиме 
управляемого 
приложения

10 4

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

4 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2. 
Константы. Основы 
клиент-серверного 
программирования. 
Общие реквизиты.

11 4

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

5 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 3. 
Справочники

11 4

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

5 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 4. Отчеты. 
Запросы.

11 4

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

5 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 5. 
Документы. 
Регистры 
накопления.

11 4

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

5 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
54 20 24 10
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Общий объем по
дисциплине, часов

126 50 54 22

Заочной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся
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Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1 
Информационные 
процессы в 
экономике

28 13

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 1.2 Методика
создания 
автоматизированных
информационных 
систем и технологий

28 13

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
56 26 26 4

Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1 Базы 
данных и знаний  
информационных  
систем

26 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

12 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.2 
Корпоративный 
электронный 
документооборот

26 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

12 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя
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Раздел 2.3 
Автоматизации 
бизнес-процессов 26 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

12 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.4 
Корпоративные 
информационные 
системы

26 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

12 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.5 
Концепция 
управляемого 
приложения. 
Подсистемы в 
режиме 
управляемого 
приложения

27 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
131 60 61 10

Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1 
Константы. Основы 
клиент-серверного 
программирования. 
Общие реквизиты.

25 11

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

12 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 3.2 
Справочники

26 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

12 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 3.3 Отчеты. 
Запросы.

26 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

12 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 3.4 
Документы. 
Регистры 
накопления.

26 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е 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
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Общий объем по
дисциплине,

часов
290 133 135 22

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

МОДУЛЬ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В  
ЭКОНОМИКЕ (7 СЕМЕСТР)  

РАЗДЕЛ 1.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ

Цель:  Ввести  понятие  информационной  системы.  Рассмотреть  классификацию
информационных  систем.  Рассмотреть  методику  создания  автоматизированных
информационных  систем.  Дать  характеристику  базам  данных  и  знаний  информационных
систем. Дать характеристику управленческим информационным системам. Изучить процесс
автоматизации  бизнесс-процессов.  Дать  характеристику  корпоративным информационным
системам.  Дать  обзор  информационных  систем  и  технологий  аналитической  обработки
данных.  Рассмотреть  основные  телекоммуникационные  технологии,  виртуальные
организационные структуры.

Перечень изучаемых элементов содержания
Общие понятия информации и информатизации. Информационные процессы в

экономике  и  проблемы  информатизации  общества  в  Российской  Федерации.
Объективная необходимость автоматизации информационных процессов в экономике.
Информационный аспект производства. Информация как товар, рынки информации.

    Процессы  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления  информации.
Информационные  системы  управления  экономическими  объектами.
Автоматизированные информационные в экономике системы и их классификация.

Этапы  развития  информационных  систем.  Современные  информационные
технологии и перспективы их развития.

 Понятие  “Информационные  системы  в  экономике”  (ИСЭ)  и  задачи.
Информационная модель.  Классификация ИСЭ.  Роль и состав автоматизированного
рабочего  места  специалиста  в  ИСЭ.  Применение  информационных  систем  для
получения конкурентных преимуществ.

Структура  и  функциональная  организация  автоматизированных  информационных
систем (АИУС) и ИСЭ. Системотехнические и методические основы создания АИУС и ИСЭ.
Задачи управления в ИСЭ. Сущность информационных технологий (ИТ).  Концептуальная
модель базовой АИУС. 

Виды обеспечения ИСЭ. Системный подход, аспекты и принципы анализа сложных
ИСЭ. Этапы жизненного цикла автоматизированных информационных систем.

Структура, содержание и функции информационного обеспечения  (ИО). Требования
к    информации  для  решения  экономических  задач.  Информационная  база  (ИБ)  ИСЭ.
Способы хранения ИБ.  Этапы разработки ИБ ИСЭ.

Информационные  массивы.  Понятие  классификаторов  и  кодов  экономической
информации  и  технология  их  применения.  Методы  кодирования  информации  в  ИСЭ.
Порядок разработки форм входных и выходных документов.

Концептуальная  организация  банков  данных  и  знаний,  модели  данных
(иерархические, сетевые, реляционные модели данных). Системы управления базами
данных. Программно-аппаратный уровень процесса накопления данных в ИСЭ.
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Признаки  классификации   систем  управления  базами  данных  (СУБД).
Функциональные возможности СУБД.

Понятия документ и электронный документ. Способы получения электронного
документа.  Системы  электронного  управления  документами  (EDM  -  Electronic
Document  Management).  Основные  задачи  решаемы  EDM.  Компоненты
документоориентированного  решения.  Требования  к  архитектуре.  Функциональные
требования.  Группы  пользователей.  Основные  поставщики  систем  электронного
документооборота, примеры внедрений. Особенности внедрения в России.

Бизнес-модель. Компоненты бизнес-модели.
Понятие  бизнес-процесса.  Функционально-ориентированный  и  процессно-

ориентированный подход к построению информационных систем для бизнеса.
Информационная  технология  автоматизации  бизнес-процессов  (ELMA

Community  Edition).  Объектная  модель  и  понятие  ELMA  Community  Edition.
Компоненты  системы  ELMA  Community  Edition.  Основные  требования  к  бизнес-
процессам  при  их  автоматизации.  Инструментальные  средства  описания  бизнес-
процессов.  Классы  пользователей.  Место  технологии  ELMA  Community  Edition  в
организации бизнеса и типовые цели ее внедрения.

Технология ELMA Community Edition в общей системе управления качеством
организации. Методы контроля качества. Уровни контроля.

Технология  ELMA  Community  Edition  как  средство  интеграции  бизнес
приложений.

Основные  поставщики  ELMA  Community  Edition  –  решений  и  примеры
реализации.

Общая  классификация  архитектур  информационных  приложений:  Файл-
серверные  приложения,  Клиент-серверные  приложения,  3-х  уровневая  архитектура.
Intranet-приложения, склады данных.

Определение  корпоративных  информационных  систем  (КИС).  Стандарты  и
соглашения  построения  КИС.  Технологический  и  информационный  уровень
архитектуры  КИС.  Взаимодействие  бизнес-модели  и  архитектуры  информационных
систем. Компоненты базового решения КИС. Принципы построения и этапы внедрения
КИС.

Основные тенденции и прогнозы развития российского рынка КИС. Проблемы
полнофункционального  внедрения  КИС  в  России.  Тиражируемые  интегрированные
системы управления предприятием, представленные на российском рынке. Основные
вендоры   и  интеграторы  на  российском  рынке  КИС.  Примеры  внедрений.
Корпоративные  информационные  системы  и  современные  стандарты  управления
качеством.

Системы управление  взаимоотношениями с  клиентами (Customer  Relationship
Management  —  CRM).  Классы  решаемых  задач.  Функции.  CRM  в  электронной
коммерции.  Основные  направления  CRM:  операционный  (Operational  CRM),
аналитический  (Analytical  CRM),  кооперационный  (Collaborative  CRM).  Уровни
представления  данных.  Обзор  CRM  –  решений  и  платформ.  Ключевые  шаги  для
успешного внедрения CRM.

Оперативные  и  аналитические  информационные  системы.  Сравнения,
преимущества, недостатки.

Системы генерации отчетов. Назначение, примеры.
Статические и динамические системы поддержки принятия решений.
 Хранилища  данных  (Data  Warehouse).  Цели  построения,  архитектура,

инструментарий. Основные поставщики, примеры решений.
Системы  оперативной  аналитической  обработки  данных  бизнеса  (OLAP).

Многомерная  модель  представления  данных  и  архитектуры  ее  реализации.
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Классификация  продуктов  OLAP  по  способу  представления  данных,  достоинства  и
ограничения. Требования к системам OLAP. Примеры решений.

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining). Особенности, стадии, основные
типы закономерностей выявляемые Data Mining. Примеры.

Современные средствам Business Intelligence масштаба предприятия и средства
разработки.  Основные поставщики решений.

Понятие электронной коммерции. Классы приложений электронной коммерции.
Электронные  торговые  площадки,  классификации,  архитектура,  принципы

работы, компоненты, применение, специализация.  
Основные  модели  систем  электронного  бизнеса  для  предприятий.  Торговые

модели узлов межфирменной электронной коммерции.
Факторы, влияющие на успех e-business для Российских предприятий.
UDDI  - Единый стандарт взаимодействия в области электронной коммерции.
Понятие  виртуального  предприятия,  организационные  характеристики,

преимущества,  примеры.  Информационные  технологии  для  виртуальных
предприятий.

Состояние рынка автоматизированных банковских систем (АБС). Требования к
современным  АБС.  Структура  программного  обеспечения  АБС.  Новые  технологии
взаимодействия  банков  с  клиентами.  Автоматизация  межбанковских  расчетов.
Всемирная  банковская  система  SWIFT.  Общие  сведения.  Архитектура  SWIFT.
Обеспечение безопасности функционирования  SWIFT. Преимущества и недостатки.

Вопросы для самоподготовки:
1. Охарактеризуйте особенности экономической информации. 
2. Какова структура экономической информации? 
3. Что такое реквизит, показатель, документ? 
4. Что понимается под системой управления экономическим объектом?
5. Классифицируете АИУС. 
6. Дайте  понятие  автоматизированной  информационной  технологии  (АИТ)  и

определите ее задачи.
7. Назовите важнейшие классификационные признаки АИТ. 
8. Дайте определение АРМ. 
9. Каковы роль и место АРМ  в  АИТ? 
10. Каковы место и значение АИТ в АИУС?
11. Назовите стадии и этапы создания АИУС и АИТ, охарактеризуйте выполняемые

на них работы.
12. Дайте понятие жизненного цикла АИУС.
13. Сформулируйте понятие информационного обеспечения, его цели и задачи. 
14. Назовите этапы создания информационного обеспечения.
15. Дайте определения классификаторов и кодов, последовательность их составления. 
16. Охарактеризуйте общегосударственные, отраслевые и локальные классификаторы.
17. Понятие и компоненты бизнес-модели организации. 
18. Информационная система организации и ее элементы.
19. Концептуальная организация банков данных и знаний. 
20. Иерархические модели данных.
21. Сетевые модели данных.
22. Реляционные модели данных. 
23. Системы управления базами данных. 
24. Программно-аппаратный уровень процесса накопления данных в ИСЭ.
25. Признаки классификации  систем управления базами данных (СУБД). 
26. Функциональные возможности СУБД.
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27. Дайте  определение  базы данных,  охарактеризуйте  ее  функции и роль  в  работе
пользователей.

28. Раскройте понятие автоматизированного банка данных и структуру его элементов.
29. Какова последовательность этапов создания базы и банка данных?
30. Понятие документ. 
31. Электронный документ. 
32. Система электронного управления документами. 
33. Основные задачи электронного документооборота
34. Классы  информационных  систем  и  информационные  технологии  работы  с

документами. 
35. Современные требования к архитектуре систем электронного документооборота
36. Функциональные требования к системе управления документооборотом.
37. Функционально-ориентированные  и  процессно-ориентированные

информационные системы для бизнеса.
38. Инструментальные  средства  описания  бизнес-процесса  (операции,  формы,

маршруты, процессы). 
39. Виды маршрутизации.
40. Классы пользователей систем управления потоками работ. 
41. Области применения систем управления потоками работ. 
42. Место технологии ELMA Community Edition в организации бизнеса. 
43. Типовые цели внедрения подобных систем.
44. Архитектура  информационных  систем:  файл-сервер.  Определения,  свойства,

достоинства и недостатки, область применения.
45. Архитектура  информационных  систем:  клиент-сервер  (2-х  уровневая

архитектура).  Определения,  свойства,  достоинства  и  недостатки,  область
применения.

46. Архитектура  информационных  систем:  клиент-сервер  (3-х  уровневая
архитектура). Internet/Intranet-приложения. Определения, свойства, достоинства и
недостатки, область применения, WWW, CGI, API, Java.

47. Корпоративные  информационные  системы.  Определение.  Факторы  развития.
Стандарты (соглашения) построения КИС: (MRP, MRPII, ERP, CSRP, ERP II).

48. CALS-технологии.  Корпоративные  информационные  системы  и  современные
стандарты управления качеством (ISO 9000). 

49. Уровни КИС. Подуровни информационного уровня КИС. Взаимодействие бизнес-
модели и архитектуры информационной системы.

50. Компоненты базового решения КИС и принципы построения.
51. Этапы внедрения КИС. Классы предприятий и тиражируемые информационные

систем  управления  предприятием,  представленные  на  российском  рынке.
Основные тенденции развития российского рынка КИС.

52. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining). Определение, стадии. Отличия от
OLAP. 

53. Основные методы анализа данных в системах Data Mining.
54.  Оперативные  и  аналитические  информационные  системы.  Сравнения,

преимущества, недостатки.
55. Характеристика и функциональность систем - генерации отчетов. Назначение.
56. Отличия между статическими и динамическими системами поддержки принятия

решений.
57. Определение, назначение, архитектура и инструментарий хранилищ данных (Data

Warehouse). Основные поставщики.
58. Системы оперативной аналитической обработки данных бизнеса (OLAP). 
59. Многомерная модель представления данных и архитектуры ее реализации. 
60. Классификация продуктов OLAP. Требования к системам OLAP. 
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61. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining). 
62. Особенности, стадии, основные типы закономерностей выявляемые Data Mining. 
63. Современные  средствам  Business  Intelligence  масштаба  предприятия  и  средства

разработки.  Основные поставщики решений.
64. Понятие электронной коммерции. 
65. Классы приложений электронной коммерции.
66. Электронные торговые площадки, примеры. 
67. Основные компоненты электронного магазина.
68. Системы  B2B:  классы,  преимущества  перед  B2C,  место  в  корпоративной

информационной системе предприятия.
69. Виды и специализация торговых площадок B2B. 
70. Торговые модели узлов межфирменной электронной коммерции.
71. Факторы, влияющие на успех e-business для российских предприятий. 
72. UDDI - единый стандарт взаимодействия в области электронной коммерции.
73. Понятие  -  виртуальное  предприятия.  Виртуальные  предприятия  как  развитие

сетевой организации управления. 
74. Характеристики и преимущества виртуальных предприятий.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1

Форма практического задания: лабораторный практикум.
Лабораторная работа №1.1. 1

Цель: усвоение  принципов  и  методов  создания  информационной  инфраструктуры
организации в соответствии с бизнес-моделью.

Принципы  создания,  настройки  и  функционирования  информационных  систем  для
бизнеса

Задания:
1. создайте места обработки и хранения документов (хранилища);
2. создайте список пользователей системы, определите их права по работе с системой;
3. создайте  многоуровневые  словари  системы  и  введите  словарные  значения  по

прилагаемому списку;
4. создайте  экранную  форму  «Заключение  договора».  Для  каждого  поля  определите

права  доступа  на  просмотр  и  модификацию,  а  также  дополнительные  свойства  из
прилагаемого списка;

5. создайте шаблон выходной формы и прикрепите его к созданной экранной форме.

Контрольные вопросы: 
1. компоненты бизнес модели; администрирование информационных систем;
2. настройка  информационной  системы  в  соответствии  с  организационной

структурой организации;
3. установка  и  настройка  рабочих  мест  пользователей  автоматизированной

информационной системы;
4. создание  базы  электронного  документооборота  и  экранных  форм  картотеки

документов;
5. возможности  интеграции прикладных информационных системы с  офисными и

другими приложениями;
6. методы доступа к базам данных (ODBC).

Лабораторная работа №1.1.2. 
Цель: усвоение  принципов  и  методов  создания  информационной  инфраструктуры
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организации в соответствии с бизнес-моделью.
Принципы  создания,  настройки  и  функционирования  информационных  систем  для

бизнеса
Задания:
1. создайте места обработки и хранения документов (хранилища);
2. создайте список пользователей системы, определите их права по работе с системой;
3. создайте  многоуровневые  словари  системы  и  введите  словарные  значения  по

прилагаемому списку;
4. создайте  экранную  форму  «Заключение  договора».  Для  каждого  поля  определите

права  доступа  на  просмотр  и  модификацию,  а  также  дополнительные  свойства  из
прилагаемого списка;

5. создайте шаблон выходной формы и прикрепите его к созданной экранной форме.

Контрольные вопросы: 
1. компоненты бизнес модели; администрирование информационных систем;
2. настройка  информационной  системы  в  соответствии  с  организационной

структурой организации;
3. установка  и  настройка  рабочих  мест  пользователей  автоматизированной

информационной системы;
4. создание  базы  электронного  документооборота  и  экранных  форм  картотеки

документов;
5. возможности  интеграции прикладных информационных системы с  офисными и

другими приложениями;
6. методы доступа к базам данных (ODBC).

Лабораторная работа №1.1.3. 
Цель: приобретение практических навыков автоматизации бизнес-процессов
Администрирование системы автоматизации бизнес-процессов ELMA Community Edition
Задания:
1. создайте  категории  электронных  документов,  определите  их  атрибутивные  и

полнотекстовые части;
2. создайте маршрутную схему бизнес-процесса «Заключение договора»;
3. проверьте и утвердите полученную маршрутную схему;
4. проанализируйте маршрутную схему бизнес-процесса, определите критические пути;
5. экспортируйте полученную маршрутную схему в систему Microsoft Project;
6. получите тестовое описание маршрутной схемы в формате Microsoft Word

Контрольные вопросы:
1. понятие о бизнес-процессах;
2. выделение бизнес-процессов;
3. навыки применения методов реинжениринга;
4. базовые концепции ELMA Community Edition и области ее применения, а также

принципы построения процессно-ориентированной системы автоматизации;
5. возможности и методы технологии ELMA Community Edition;
6. виды  маршрутизации  документов  в  процессно-ориентированных

автоматизированных информационных системах;
7. построение  маршрутных  схем  движения  информации  в  системах  ELMA

Community Edition;
8. методы построения маршрутных схем;
9. методы связывания информационных приложений в среде Windows OLE.

Лабораторная работа №1.1.4. 
Цель: приобретение практических навыков автоматизации бизнес-процессов
Администрирование системы автоматизации бизнес-процессов ELMA Community Edition
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Задания:
1. создайте  категории  электронных  документов,  определите  их  атрибутивные  и

полнотекстовые части;
2. создайте маршрутную схему бизнес-процесса «Заключение договора»;
3. проверьте и утвердите полученную маршрутную схему;
4. проанализируйте маршрутную схему бизнес-процесса, определите критические пути;
5. экспортируйте полученную маршрутную схему в систему Microsoft Project;
6. получите тестовое описание маршрутной схемы в формате Microsoft Word

Контрольные вопросы:
1. понятие о бизнес-процессах;
2. выделение бизнес-процессов;
3. навыки применения методов реинжениринга;
4. базовые концепции ELMA Community Edition и области ее применения,  а также

принципы построения процессно-ориентированной системы автоматизации;
5. возможности и методы технологии ELMA Community Edition;
6. виды  маршрутизации  документов  в  процессно-ориентированных

автоматизированных информационных системах;
7. построение маршрутных схем движения информации в системах ELMA Community

Edition;
8. методы построения маршрутных схем;
9. методы связывания информационных приложений в среде Windows OLE.

Лабораторная работа №1.1.5. 
Цель: приобретение практических работы в системах ELMA Community Edition
Автоматизация бизнес-процессов (технология ELMA Community Edition)
Задания:
1. инициируйте создание экземпляра бизнес-процесса;
2. выполните экземпляр бизнес-процесса, имитируя работу нескольких пользователей в

локальной сети организации;
3. произведите разметку календаря рабочего времени;
4. изучите возможности модуля «Мониторинг бизнес-процесов»;
5. проконтролируйте выполнение бизнес-процесса.

Контрольные вопросы:
1. понятие о совместной работе сотрудников организации в рамках единого бизнес

процесса в локальной и глобальной сети;
2. этапы бизнес-процесса;
3. методы  контроля  исполнительной  дисциплины  в  технологии  ELMA  Community

Edition;
4. информационные системы с жестким контролем исполнения и многоверсионные

электронные  документы  с  разделением  прав  доступа  по  отдельным  вводимым
полям электронных форм;

5. разметка календаря рабочего времени в автоматическом и ручном режимах;
6. возможности и методы мониторинга информационных потоков организации

Лабораторная работа №1.1.6. 
Цель: приобретение практических работы в системах ELMA Community Edition
Автоматизация бизнес-процессов (технология ELMA Community Edition)
Задания:
1. инициируйте создание экземпляра бизнес-процесса;
2. выполните экземпляр бизнес-процесса, имитируя работу нескольких пользователей в
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локальной сети организации;
3. произведите разметку календаря рабочего времени;
4. изучите возможности модуля «Мониторинг бизнес-процесов»;
5. проконтролируйте выполнение бизнес-процесса.

Контрольные вопросы:
1. понятие о совместной работе сотрудников организации в рамках единого бизнес

процесса в локальной и глобальной сети;
2. этапы бизнес-процесса;
3. методы  контроля  исполнительной  дисциплины  в  технологии  ELMA  Community

Edition;
4. информационные системы с жестким контролем исполнения и многоверсионные

электронные  документы  с  разделением  прав  доступа  по  отдельным  вводимым
полям электронных форм;

5. разметка календаря рабочего времени в автоматическом и ручном режимах;
возможности и методы мониторинга информационных потоков организации

Лабораторная работа №1.1.7. 
Цель: приобретение практических работы в системах ELMA Community Edition
Основные  процедуры  обработки  информации  в  клиентском  приложении  технология

ELMA Community Edition.
Задания:
1. определите  виды  описей  электронных  документов  с  разделением  их  по  статусам,

версиям и категориям;
2. сформируйте и сохраните в системе запрос по образцу (Query By Example);
3. выполните запрос и получите выходную форму по отобранной информации;
4. сформируйте и сохраните в системе сложный запрос к информации;
5. выполните сложный запрос и получите выходную форму по отобранной информации;
6. преобразуйте сложный запрос в параметрический,  выполните запрос с различными

параметрами;
7. произведите  публикацию  электронных  документов  в  информационной  сети

организации;
8. произведите настройку почтовой конфигурации системы:
9. создайте несколько автоматических обработчиков информации («роботов системы»),

инициируйте  их  выполнение  в  ручном  и  автоматическом  режиме,  проанализируйте
полученные результаты.

10. выполните контрольный итоговый тест по технологии ELMA Community Edition

Контрольные вопросы:
1. понятие о группировки информации;
2. формы представления информации;
3. виды поисковых запросов;
4. функции диспетчеризации обработки информации;
5. возможности автоматической групповой обработки электронных документов.

Лабораторная работа №1.1.8. 

Цель: приобретение практических работы в системах ELMA Community Edition
Основные  процедуры  обработки  информации  в  клиентском  приложении  технология

ELMA Community Edition.
Задания:
1. определите  виды  описей  электронных  документов  с  разделением  их  по  статусам,
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версиям и категориям;
2. сформируйте и сохраните в системе запрос по образцу (Query By Example);
3. выполните запрос и получите выходную форму по отобранной информации;
4. сформируйте и сохраните в системе сложный запрос к информации;
5. выполните сложный запрос и получите выходную форму по отобранной информации;
6. преобразуйте сложный запрос в параметрический,  выполните запрос с различными

параметрами;
7. произведите  публикацию  электронных  документов  в  информационной  сети

организации;
8. произведите настройку почтовой конфигурации системы:
9. создайте несколько автоматических обработчиков информации («роботов системы»),

инициируйте  их  выполнение  в  ручном  и  автоматическом  режиме,  проанализируйте
полученные результаты.

10. выполните контрольный итоговый тест по технологии ELMA Community Edition

Контрольные вопросы:
1. понятие о группировки информации;
2. формы представления информации;
3. виды поисковых запросов;
4. функции диспетчеризации обработки информации;
5. возможности автоматической групповой обработки электронных документов.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – отчет 
по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.2.  РАЗРАБОТКА И МОДИФИКАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ
НА ПЛАТФОРМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ

Цель: Ввести понятия концепции управляемого приложения. Дать понятия констант, основ
клиент-серверного  программирования,  общих  реквизитов.  Изучить  виды  справочников.
Рассмотреть все виды отчетов и запросов. Рассмотреть документы и регистры накопления.
Рассмотреть регистры сведений и система компоновки данных. Изучить разработку средств
ведения бухгалтерского учета  и запросов к регистрам бухгалтерии.  Рассмотреть  сложные
периодические расчеты и запросы к регистрам расчета. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Основные сферы использования  управляемого приложения.  Основные особенности

работы  управляемого  приложения.  Новая  стратегия  разработки  прикладного  решения.
Процедура создания новой информационной базы в режиме управляемого приложения.

Подсистемы  -  основа  командного  интерфейса  управляемого  приложения.
Пользователи, роли и панель разделов.

Константы. Основы клиент-серверного программирования. Общие реквизиты.
Окно  редактирования  справочника.  Разработка  формы  справочника.

Клиентские методы в модуле формы. 
Объект СообщениеПользователю. Настройка командного интерфейса для ускорения

доступа  к  справочнику.  Иерархические  справочники.  Подчиненные  справочники.
Программная работа со справочниками. Модуль менеджера.

Макет  отчета.  Табличный  документ.  Дополнительные  свойства  табличного
документа. Оформление ячеек. Группировки. Расшифровки. Примечания. Сохранение
отчетов. Конструктор печати. Табличный способ доступа к данным. 
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Язык запросов. Обращение к полям через точку ("."). Обращение к вложенным
таблицам.  Автоматическое  упорядочивание.  Многомерное  и  многоуровневое
формирование итогов. Поддержка виртуальных таблиц. Стандартные SQL операции.
Операции выбора в языке запросов (ВЫБОР). Встроенные функции языка запросов.
Временные  таблицы.  Пакетные  запросы.  Обработка  результатов  запроса.
Конструкторы запроса.

Структура  документов.  Свойства  документов.  Программная  работа  с
документами. Стандартные реквизиты. Функциональные опции.

Назначение  регистров  накопления.  Регистры  остатков.  Оборотные  регистры
накопления.  Вызов  формы  регистра  накопления  из  формы  документа.  Агрегаты.
Последовательности. Нумераторы.

Назначение. Типы регистров сведений. Программная обработка данных из регистра
сведений.

Основные составляющие  СКД.  Пример  формирования  отчета  с  помощью  СКД.
Расшифровки в СКД.

Объекты  метаданных,  относящиеся  к  бухучету.  Планы  счетов  и  регистры
бухгалтерии. План видов характеристик. 

Приемы программирования. Примеры формирования проводок в модуле документа.
Пример решения задачи.

Регистры-источники  данных  для  запроса.  Примеры  запросов  к  регистрам
бухгалтерии. Пример формирования отчета.

Объекты метаданных, используемые в периодических расчетах. Планы видов расчета.
Регистры расчета. Пример решения задачи расчета заработной платы.

Таблицы - источники запросов. Пример формирования отчета.

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные сферы использования управляемого приложения. 
2. Основные особенности работы управляемого приложения. 
3. Новая стратегия разработки прикладного решения. 
4. Процедура  создания  новой  информационной  базы  в  режиме  управляемого
приложения.
5. Подсистемы - основа командного интерфейса управляемого приложения. 
6. Пользователи, роли и панель разделов.
7. Константы. 
8. Основы клиент-серверного программирования. 
9. Общие реквизиты.
10. Окно редактирования справочника. 
11. Разработка формы справочника. 
12. Клиентские методы в модуле формы. 
13. Объект СообщениеПользователю. 
14. Настройка командного интерфейса для ускорения доступа к справочнику. 
15. Иерархические справочники. 
16. Подчиненные справочники. 
17. Программная работа со справочниками. 
18. Модуль менеджера.
19. Макет отчета. 
20. Табличный документ. 
21. Дополнительные  свойства
табличного документа. 
22. Оформление ячеек. 
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23. Группировки. 
24. Расшифровки. 
25. Примечания. 
26. Сохранение отчетов. 
27. Конструктор печати.
28. Табличный  способ  доступа  к
данным. 
29. Язык запросов. 
30. Обращение  к  полям  через  точку
("."). 
31. Обращение  к  вложенным
таблицам. 
32. Автоматическое упорядочивание. 
33. Многомерное  и  многоуровневое
формирование итогов. 
34. Поддержка виртуальных таблиц. 
35. Стандартные SQL операции. 
36. Операции выбора в языке запросов
(ВЫБОР). 
37. Встроенные  функции  языка
запросов. 
38. Временные таблицы. 
39. Пакетные запросы. 
40. Обработка результатов запроса. 
41. Конструкторы запроса.
42. Структура документов. 
43. Свойства документов. 
44. Программная  работа  с
документами. 
45. Стандартные реквизиты. 
46. Функциональные опции.
47. Назначение регистров накопления. 
48. Регистры остатков. 
49. Оборотные регистры накопления. 
50. Вызов формы регистра накопления
из формы документа. 
51. Агрегаты. 
52. Последовательности. 
53. Нумераторы.
54. Назначение. 
55. Типы регистров сведений. 
56. Программная обработка данных из
регистра сведений.
57. Основные составляющие СКД. 
58. Пример  формирования  отчета  с
помощью СКД. 
59. Расшифровки в СКД.
60. Объекты метаданных, относящиеся
к бухучету. 
61. Планы  счетов  и  регистры
бухгалтерии. 
62. План видов характеристик. 
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63. Приемы программирования. 
64. Примеры  формирования  проводок
в модуле документа. 
65. Пример решения задачи.
66. Регистры-источники  данных  для
запроса. 
67. Примеры  запросов  к  регистрам
бухгалтерии. 
68. Пример формирования отчета.
69. Объекты  метаданных,
используемые в периодических расчетах. 
70. Планы видов расчета. 
71. Регистры расчета. 
72. Пример  решения  задачи  расчета
заработной платы.
73. Таблицы - источники запросов. 
74. Пример формирования отчета.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Лабораторная работа №1.2. 

1. Изучить подсистемы в режиме управляемого приложения, интерфейс конфигурации,
пользователей, роли и панель разделов.

2. Изучить основы клиент серверного программирования
3. Изучение видов справочников.
4. Формирование навыков по построению отчетов и запросов.
5. Рассмотреть документы и регистры накопления.
6. Формирование  навыков  по  работе  с  регистрами  сведений  и  системой  компоновки

данных.
7. Формирование навыков по формированию проводок в модуле документа и созданию

запросов к регистрам бухгалтерии.
8. Формирование навыков по построению сложных периодических расчетов, запросов к

регистрам расчетов.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – отчет 
по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
                                         
Цель: Рассмотреть  информационный  процесс  обработки  данных.  Рассмотреть

информационный  процесс  накопления  данных.  Рассмотреть  информационный  процесс
обмена данными. Дать характеристику управленческим информационным системам. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Организация  вычислительного  процесса.  Организация  обслуживания

вычислительных задач. Организация планирования обработки вычислительных задач.
Преобразование  данных.  Нетрадиционная обработка данных.  Управление  ресурсами
вычислительных систем. Отображение данных.  Выбор хранимых данных. Базы данных.
Реляционная  модель баз данных.  Объектная модель баз  данных.  Программно-аппаратный
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уровень  процесса  накопления  данных.  Понятие  вычислительных  сетей.  Базовые
топологии  локальных компьютерных сетей.  Топология  глобальной  вычислительной
сети.  Базовая  эталонная  модель  взаимодействия открытых  систем.  Сетевые  протоколы и
уровни. Физический и канальный уровни. Протоколы канального уровня. Сетевой уровень
модели OSI. Глобальная сеть Интернет. Базовая информационная технология в управлении
предприятием. Экономические информационные системы учета. Офисная информационная
технология.  Проектирование  экономических  информационных систем.  Автоматизация
проектирования экономических информационных систем.

Вопросы для самоподготовки:
1. Каково назначение процесса обработки данных?
2. Нарисуйте схему и объясните состав и назначение процедур процесса обработки 

данных.
3. Поясните работу ЭВМ в основных режимах обработки данных: пакетном, 

разделения времени, реального времени.
4. Как организуется обслуживание задач в вычислительной системе?
5. Опишите модель обслуживания задач в многомашинной вычислительной системе 

с очередью.
6. Каковы показатели эффективности вычислительной системы, описанной в п. 5?
7. Как организуется планирование обработки вычислительных задач в 

вычислительной системе?
8. Поясните модель планирования вычислительного процесса при минимизации 

суммарного времени обработки.
9. Какие программы операционной системы ЭВМ реализуют процедуры организации

вычислительного процесса?
10. В чем состоит суть процедуры преобразования данных и как она реализуется в 

ЭВМ?
11. Опишите модели преобразования данных.
12. Нарисуйте и объясните примеры графов алгоритмов и вычислительного графа 

программной системы.
13. В чем состоит принцип параллельной обработки данных?
14. Что такое конвейерная обработка данных?
15. Поясните работу ассоциативной памяти.
16. Объясните принцип управления потоком данных. 
17. Как назначаются задачи на решение в алгоритме SPT?
18. Каково назначение процесса накопления?
19. Перечислите состав и определите назначение процедур процесса накопления.
20. Нарисуйте и объясните структурную схему жизненного цикла существования 

данных.
21. Что такое инфологическая модель предметной области?
22. Дайте формализованное описание модели выбора хранимых данных.
23. Нарисуйте информационный граф и объясните его назначение.
24. Чем отличаются матрицы достижимости и смежности?
25. В чем состоит отличие входных, промежуточных и выходных наборов данных? 

Какие из них подлежат хранению?
26. Что такое каноническая структура информационной базы?
27. Определите понятие база данных.
28. Расскажите об основных моделях баз данных.
29. В каком виде воспринимается пользователем реляционная база данных?
30. Приведите примеры структуры реляционной БД.
31. Что такое отношение, атрибут, кортеж, степень отношения, кардинальное число!
32. Определите понятие ключа. Каковы требования к ключам отношений?
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33. Каковы правила целостности реляционной БД?
34. Перечислите и объясните традиционные теоретико-множественные операции.
35. Перечислите и объясните специальные реляционные операции.
36. Объясните суть объектно-ориентированного программирования и объектной 

модели базы данных.
37. Нарисуйте схему состава и взаимосвязей моделей и программ процесса 

накопления данных.
38. Объясните назначение средств реализации системы управления базами данных.
39. Расскажите о файловой системе хранения данных.
40. В каких вычислительных системах процесс обмена данными проявляется наиболее

ярко?
41. Какова классификация вычислительных сетей?
42. В чем состоит отличие локальных и глобальных вычислительных сетей?
43. Перечислите и поясните базовые топологии вычислительных сетей.
44. Расскажите о маркерных и тактированных кольцевых сетях.
45. Нарисуйте схемы комбинированных топологий компьютерных сетей.
46. Поясните суть однородных сетей и сетей, созданных на основе сервера.
47. Нарисуйте и поясните типовую топологию глобальной вычислительной сети.
48. Расскажите о методах коммутации в компьютерных сетях, дайте их 

сравнительную оценку.
49. В чем заключается суть базовой эталонной модели открытых систем и функций 

каждого из семи уровней?
50. На каких уровнях эталонной модели расположена транспортная и абонентская 

службы?
51. Что такое протокол обмена данными в компьютерной сети? Какова иерархия 

протоколов эталонной модели открытых систем?
52. Какие функции выполняет процедура передачи данных? На каком уровне 

эталонной модели она реализуется?
53. В чем состоит преимущество фазовой модуляции перед другими видами 

модуляции?
54. Расскажите об устройстве, назначении модемов, дайте их характеристику.
55. Для чего выполняется операция кодирования сообщений при передаче? Объясните

принципы кодирования.
56. Что такое емкость канала связи? Каким фактором она определяется?
57. Что такое уплотнение канала связи? Какие существуют виды уплотнения?
58. Какие приняты стандарты скорости передачи данных по каналам связи?
59. Перечислите, объясните и дайте сравнительную оценку протоколов канального 

уровня.
60. Какова схема организации фаз коммуникаций?
61. Сделайте сравнительный количественный анализ производительности протоколов 

с остановками и ожиданием и с N-возвращениями (с непрерывной передачей).
62. Определите скорость передачи полезной информации и оптимальной длины кадра.
63. Какие методы случайного доступа к сети Вы знаете? Дайте их сравнительную 

оценку.
64. В чем особенность манчестерского кода?
65. Перечислите спецификации Ethernet.
66. Объясните правило 5-4-3 в Ethernet.
67. Что такое Интернет?
68. Нарисуйте схему сети Интернет.
69. Какова система адресации в Интернете?
70. Какие сетевые протоколы применяются в Интернете?
71. Расскажите об услугах Интернета.
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72. Каково количество пользователей Интернета?
73. Что такое электронный рынок? Продажи каких товаров производятся через 

Интернет?
74. Каковы объемы и перспективы интернет-рекламы?
75. Как используется Интернет в России?
76. Как производятся в Сети финансовые расчеты?
77. Нарисуйте и объясните схему организационной структуры предприятия.
78. Назовите фазы управления предприятием, объясните и покажите их взаимосвязь.
79. Нарисуйте схему состава и взаимосвязей моделей и задач управления 

предприятием.
80. Перечислите и объясните состав функциональных задач и моделей фазы 

планирования.
81. Какие задачи решаются в фазе учета и какие математические модели применяются

для их решения?
82. Опишите задачи и модели фазы анализа.
83. Какие функциональные задачи подлежат решению в фазе регулирования? Какие 

методы и модели применяются?
84. Нарисуйте и объясните концептуальную схему информационной технологии на 

предприятии как совокупности информационных процессов.
85. Нарисуйте схему топологии компьютерной сети предприятия. Объясните с ее 

помощью автоматизированный процесс управления предприятием.
86. Сформулируйте организационно-экономическую постановку задачи 

автоматизации учета труда и его оплаты.
87. Назовите выходные документы при обработке информации по учету денежных 

средств.
88. Сформулируйте постановку задачи по автоматизации учета производственных 

запасов.
89. Изложите содержание главного меню по учету товарно-материальных ценностей.
90. Назовите особенности укрупненной схемы технологического процесса обработки 

информации по учету основных средств.
91. Назовите особенности обработки информации по сводному синтетическому учету.
92. Нарисуйте и объясните схему организационной структуры предприятия.
93. Что такое офисная информационная технология и для чего она нужна? Расскажите

о поколениях офисной технологии.
94. На каких программно-аппаратных средствах может быть реализована единая среда

обмена сообщениями (unified messaging)?
95. Расскажите о назначении и задачах этапов обследования, анализа и разработки 

технического задания.
96. Как организуется этап разработки технико-экономического проекта?
97. Что такое рабочий проект ЭИС и как организуется этап рабочего проектирования?
98. Расскажите об этапе внедрения спроектированной ЭИС.
99. Чем определяется экономическая эффективность ИТ?
100. Изложите стандарты технологических стадий и этапов создания ЭИС.
101. Как проводится упрощенное эскизное проектирование ИТ решения частных 

задач управления?
102. Какие существуют подходы к автоматизации проектирования ЭИС?
103. В чем состоит суть модельного подхода к автоматизации проектирования 

ЭИС?
104. Нарисуйте и объясните схему модельного проектирования ЭИС.
105. Как модельный подход реализуется в CASE-технологиях?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Лабораторная работа №1.3. 1.

Цель: Сформировать  практические  умения  и  навыки  аудиторной  работы  в
информационной базе 1С: Бухгалтерия предприятия.

Задания:
1. Установите информационную базу 1С:Бухгалтерия предприятия.
2. В  окне  Запуск  1С:Предприятие  добавьте  каталоги  шаблонов  конфигураций  и

обновлений.
3. В  окне  Запуск  1С:Предприятие  в  список  информационных  баз  добавьте  новую

информационную базу (конфигурацию).
4. В  режиме  Конфигуратор  добавьте  новую  конфигурацию,  закройте  режим

Конфигуратор и загрузите режим 1С:Предприятите.
5. В режиме 1С:Предприятите введите сведения организации
6. Выполните настройку параметров учетной политики

Контрольные вопросы: 
1. Что такое конфигурируемость системы «1С:Предприятие»?
2. Из каких основных частей состоит система?
3. Что такое платформа, и что такое конфигурация?
4. Для чего используются разные режимы запуска системы «1С:Предприятие»? 

Лабораторная работа №1.3. 2.

Цель: Изучить  специфику  ввода  справочной  информации  для  многократного  ее
использования при оформлении документации.

Задания:
1. Используя данные таблиц, заполните элементы номенклатурной единицы:
2. Используя  данные  из  табл.  15,  заполните  элементы  номенклатурной  единицы  в

команде Склады.
3. Используя данные из табл. 16, заполните элементы Статьи затрат в команде Доходы и

расходы.
4. Заполните сведения о контрагентах

Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначен объект конфигурации «Справочник»?
2. Каковы характерные особенности справочника?
3. Для чего используются реквизиты и табличные части справочника?
4. Зачем нужны иерархические справочники, и что такое родитель?
5. Зачем нужны подчиненные справочники, и что такое владелец?
6. Какие основные формы существуют у справочника?
7. Что такое предопределенные элементы?
8. Чем с точки зрения конфигурации отличаются обычные элементы справочника от

предопределенных элементов?
9. Как  пользователь  может  отличить  обычные  элементы  справочника  от

предопределенных элементов?
10. Как создать объект конфигурации «Справочник» и описать его структуру?
11. Как задать синоним стандартного реквизита?
12. Как добавить новые элементы в справочник?
13. Как создать группу справочника?
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14. Как переместить элементы из одной группы справочника в другую?
15. Зачем нужна основная конфигурация и конфигурация базы данных?
16. Как изменить конфигурацию базы данных?
17. Как связаны объекты конфигурации и объекты базы данных?
18. Что такое подчиненные объекты конфигурации?
19. Зачем нужна проверка заполнения у реквизитов справочника?
20. Что такое быстрый выбор, и когда его использовать?
21. Как отобразить справочник и определить его представление в различных разделах

интерфейса приложения?
22. Как  отобразить  команды  создания  нового  элемента  справочника  в  интерфейсе

подсистем?
23. Как редактировать командный интерфейс подсистем?
24. Какие  стандартные  панели  используются  в  интерфейсе  приложения,  и  как

выполнить  настройку расположения этих панелей  в  конфигураторе и в  режиме
«1С:Предприятие»?

Лабораторная работа №1.3. 3.

Цель: Приобретение  практико-ориентированных  знаний,   умений  и  навыков
формирования первоначального  капитала  и  оформление документации при регистрации
уставного капитала. и кредита.

Задания:
1. Заполните  документы  по  формированию  и  оплате  уставного  капитала  общества.

Отразите факты хозяйственной деятельности (жизни) общества.
2. Оформите документы по долгосрочному кредиту на сумму 800000 руб. в Сбербанке

России РФ.
3. Проанализируйте отчеты по Оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ по счету, карточка

счета, анализ счета, обороты счета по месяцам, по дням).
4. Проанализируйте  Журнал   операций,  Журнал  проводок,  Кассовую  книгу  (КО-5),

Кассовые документы.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятия «собственный капитал организации». 
2. Что такое уставный капитал? 
3. При соблюдении какого условия величина уставного капитала отражается 

в бухгалтерском учете? 
4. Каков порядок отражения в учете формирования уставного капитала акционерного 

общества? 
5. Может ли меняться величина уставного капитала акционерного общества? 
6. Каковы источники увеличения уставного капитала акционерного общества? 
7. Когда уменьшение уставного капитала акционерного общества является 

обязательным? 
8. Что такое чистые активы и каков порядок определения их величины? 
9. В чем состоят особенности отражения в учете формирования и изменения уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью? 
10. Каков порядок отражения в учете уставного фонда унитарного предприятия? 
11. Что такое резервный капитал? 
12. В каких организациях резервный капитал создается в обязательном порядке 

и на какие цели он используется? 
13. Какими бухгалтерскими записями отражаются в учете операции по образованию 

и использованию резервного капитала? 
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14. Назовите составные части добавочного капитала. 
15. Какими бухгалтерскими записями отражаются в учете операции по формированию 

и использованию добавочного капитала? 

Лабораторная работа №1.3. 4.

Цель: Изучить  специфику  ведения  учета  по  покупке  товаров  в  организации  и
последовательность заполнения документации

Задания:
1. Оформите  документы  по  оприходованию  товаров  за  безналичный  расчет  с

поставщиком.
2. Оформите  документы  по  покупке  товаров  за  безналичный  расчет,  а  также  по

оказанию транспортных услуг поставщиком, оформите возвратную тару поставщику.
3. Оформите документы с поставщиком на покупку товаров по наличному расчету (НДС

в том числе).

Контрольные вопросы:
1. Роль и значение бухгалтерских документов?
2. Классификация бухгалтерских документов.
3. Основные реквизиты в бухгалтерских документах.
4. Что такое учётные регистры?
5. Формы ведения бухгалтерского учёта.
6. Какими документами оформляются кассовые операции?
7. Всегда  ли  обязательна  на  расходных  кассовых  ордерах  подпись  руководителя

организации?
8. Допускаются ли исправления в приходных и расходных кассовых ордерах?
9. Назовите основные правила ведения кассовой книги.
10. Каков порядок документирования движения денежных средств в кассе организации?
11. Каковы правила расчетов наличными денежными средствами из кассы с другими

юридическими лицами?
12. С какими  счетами  корреспондирует  счет  50  «Касса»  при  поступлении  денежных

средств и их расходовании?
13. Каков порядок открытия расчетных счетов организации?
14. Какими  первичными  документами  оформляются  операции  по  расчетным  счетам

организации?
15. Для каких целей используются выписки с расчетных счетов в банках?
16. Как организуется синтетический учет на счете 51 «Расчетные счета»?
17. Как  организуется  синтетический  и  аналитический  учет  на  счете  52  «Валютные

счета».
18. В чём отличие дебиторской задолженности от кредиторской?
19. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (характеристика сч.60).
20. Учет расчетов с покупателями и заказчиками (характеристика сч.62).
21. Учёт расчётов с различными дебиторами и кредиторами (характеристика сч.76).
22. Учёт расчётов с бюджетом (характеристика сч.68).
23. Учёт расчётов с фондами социального страхования (характеристика сч.69).

Учёт расчётов с подотчётными лицами (характеристика сч.71).

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – отчет 
по лабораторной работе.
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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.

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 являются экзамен, который проводится в устной / 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

ПК-3 Способность создания 
(модификации) и 
сопровождения 
информационных 
систем (ИС), 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы в 
организациях 
различных форм 
собственности с целью 
повышения 
эффективности 
деятельности 
организаций - 
пользователей ИС

ПК- 3.1. Знать: основные   
автоматизирующие задачи 
организационного управления 
и бизнес-процессы в 
организациях различных форм
собственности с целью 
повышения эффективности 
деятельности организаций - 
пользователей ИС.
ПК- 3.2. Уметь: создавать и 
сопровождать 
информационные системы 
(ИС), автоматизирующие 
задачи организационного 
управления.
ПК – 3.3. Владеть: 
способностью создания 
(модификации) и 
сопровождения 
информационных систем (ИС),
автоматизирующих задачи 
организационного управления 
и бизнес-процессы в 
организациях различных форм
собственности с целью 
повышения эффективности 
деятельности организаций - 

Этап формирования 
знаний

Этап формирования 
умений

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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пользователей ИС.
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 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.

ПК-3 Этап 
формирования 

Аналитическое
задание (задачи,

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
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умений ситуационные
задания, кейсы,

проблемные ситуации
и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

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 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 учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов:

Модуль 1 . Информационные системы и технологии в экономике (семестр 7) 

1. Информация и данные.
2. Форма адекватности информации. 
3. Меры информации (синтаксическая, семантическая, прагматическая).
4. Качество информации.
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5. Классификация и кодирование информации.
6. Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере.
7. Информационные системы и их классификация.
8. Информационное общество.
9. Информационные технологии.
10. Виды информационных технологий.
11. Технология работы в электронной таблице.
12. Электронные таблицы и их использование в компьютерных системах коммерческого

назначения.
13. Интегрированные информационные системы в коммерческой деятельности.
14. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ
15. Этапы развития информационных  систем (ИС).
16. Роль структуры управления в ИС.
17. Примеры информационных систем в экономике.
18. Проблемы использования ИС в экономике.
19. Компьютерно-информационные  системы  в  экономическом  планировании,

бухгалтерском  учете,  банковской,  биржевой,  страховой  и  другой  коммерческой
деятельности.

20. Шифрование и цифровая подпись.
21. Методология проектирования программных продуктов.
22. Структурное проектирование и программирование.
23. Объективно-ориентированное проектирование.
24. Автоматизированные рабочие места (АРМ) на основе компьютерных технологий.
25. Искусственный интеллект.
26. Перспективные компьютерно-информационные технологии. 
27. Экспертные системы, системы поддержки принятия решений. 
28. Моделирование и прогнозирование в коммерческой деятельности
29. Технология разработки экспертных систем.
30. Применение интеллектуальных системы в экономике в экономических системах. 
31. Коммуникационная среда и передача данных.
32. Протоколы компьютерной сети.
33. Локальные и глобальные вычислительные сети.
34. Сеть Internet. 
35. Электронная почта E-mail. Адрес электронной почты. 
36. Состав и правила подготовки сообщений.
37. Электронная коммерция.
38. Бизнес-OnLine.
39. Интернет-технологии  в  бухгалтерском  учете,  экономическом  планировании,

биржевой, страховой деятельности.
40. Защита данных  в электронной почте.
41. Основные сферы использования управляемого приложения. 
42. Основные особенности работы управляемого приложения. 
43. Новая стратегия разработки прикладного решения. 
44. Процедура  создания  новой  информационной  базы  в  режиме  управляемого

приложения.
45. Подсистемы - основа командного интерфейса управляемого приложения. 
46. Пользователи, роли и панель разделов.
47. Константы. 
48. Основы клиент-серверного программирования. 
49. Общие реквизиты.
50. Окно редактирования справочника. 
51. Разработка формы справочника. 
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52. Клиентские методы в модуле формы. 
53. Объект СообщениеПользователю. 
54. Настройка командного интерфейса для ускорения доступа к справочнику. 
55. Иерархические справочники. 
56. Подчиненные справочники. 
57. Программная работа со справочниками. 
58. Модуль менеджера.
59. Макет отчета. 
60. Табличный документ. 
61. Дополнительные свойства табличного документа. 
62. Оформление ячеек. 
63. Группировки. 
64. Расшифровки. 
65. Примечания. 
66. Сохранение отчетов. 
67. Конструктор печати.
68. Табличный способ доступа к данным. 
69. Язык запросов. 
70. Обращение к полям через точку ("."). 
71. Обращение к вложенным таблицам. 
72. Автоматическое упорядочивание. 
73. Многомерное и многоуровневое формирование итогов. 
74. Поддержка виртуальных таблиц. 
75. Стандартные SQL операции. 
76. Операции выбора в языке запросов (ВЫБОР). 
77. Встроенные функции языка запросов. 
78. Временные таблицы. 
79. Пакетные запросы. 
80. Обработка результатов запроса. 
81. Конструкторы запроса.
82. Структура документов. 
83. Свойства документов. 
84. Программная работа с документами. 
85. Стандартные реквизиты. 
86. Функциональные опции.
87. Назначение регистров накопления. 
88. Регистры остатков. 
89. Оборотные регистры накопления. 
90. Вызов формы регистра накопления из формы документа. 
91. Агрегаты. 
92. Последовательности. 
93. Нумераторы.
94. Назначение регистров сведений. 
95. Типы регистров сведений. 
96. Программная обработка данных из регистра сведений.
97. Основные составляющие СКД.
98. Расшифровки в СКД.
99. Объекты метаданных, относящиеся к бухучету. 
100. Планы счетов и регистры бухгалтерии. 
101. План видов характеристик. 
102. Приемы программирования.
103. Регистры-источники данных для запроса. 
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104. Объекты метаданных, используемые в периодических расчетах. 
105. Планы видов расчета. Регистры расчета.
106. Таблицы - источники запросов.
107. Каково назначение процесса обработки данных?
108. Нарисуйте  схему  и  объясните  состав  и  назначение  процедур  процесса

обработки данных.
109. Поясните  работу  ЭВМ  в  основных  режимах  обработки  данных:  пакетном,

разделения времени, реального времени.
110. Как организуется обслуживание задач в вычислительной системе?
111. Опишите  модель  обслуживания  задач  в  многомашинной  вычислительной

системе с очередью.
112. Каковы показатели эффективности вычислительной системы, описанной в п.

5?
113. Как  организуется  планирование  обработки  вычислительных  задач  в

вычислительной системе?
114. Поясните модель планирования вычислительного процесса при минимизации

суммарного времени обработки.
115. Какие  программы  операционной  системы  ЭВМ  реализуют  процедуры

организации вычислительного процесса?
116. В чем состоит суть процедуры преобразования данных и как она реализуется в

ЭВМ?
117. Опишите модели преобразования данных.
118. Нарисуйте и объясните примеры графов алгоритмов и вычислительного графа

программной системы.
119. В чем состоит принцип параллельной обработки данных?
120. Что такое конвейерная обработка данных?
121. Поясните работу ассоциативной памяти.
122. Объясните принцип управления потоком данных.
123. Как назначаются задачи на решение в алгоритме SPT?
124. Каково назначение процесса накопления?
125. Перечислите состав и определите назначение процедур процесса накопления.
126. Нарисуйте и объясните структурную схему жизненного цикла существования

данных.
127. Что такое инфологическая модель предметной области?
128. Дайте формализованное описание модели выбора хранимых данных.
129. Нарисуйте информационный граф и объясните его назначение.
130. Чем отличаются матрицы достижимости и смежности?
131. В чем состоит отличие входных, промежуточных и выходных наборов данных?

Какие из них подлежат хранению?
132. Что такое каноническая структура информационной базы?
133. Определите понятие база данных.
134. Расскажите об основных моделях баз данных.
135. В каком виде воспринимается пользователем реляционная база данных?
136. Приведите примеры структуры реляционной БД.
137. Что  такое  отношение,  атрибут,  кортеж,  степень  отношения,  кардинальное

число!
138. Определите понятие ключа. Каковы требования к ключам отношений?
139. Каковы правила целостности реляционной БД?
140. Перечислите и объясните традиционные теоретико-множественные операции.
141. Перечислите и объясните специальные реляционные операции.
142. Объясните  суть  объектно-ориентированного  программирования  и  объектной

модели базы данных.
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143. Нарисуйте  схему  состава  и  взаимосвязей  моделей  и  программ  процесса
накопления данных.

144. Объясните  назначение  средств  реализации  системы  управления  базами
данных.

145. Расскажите о файловой системе хранения данных.
146. В  каких  вычислительных  системах  процесс  обмена  данными  проявляется

наиболее ярко?
147. Какова классификация вычислительных сетей?
148. В чем состоит отличие локальных и глобальных вычислительных сетей?
149. Перечислите и поясните базовые топологии вычислительных сетей.
150. Расскажите о маркерных и тактированных кольцевых сетях.
151. Нарисуйте схемы комбинированных топологий компьютерных сетей.
152. Поясните суть однородных сетей и сетей, созданных на основе сервера.
153. Нарисуйте и поясните типовую топологию глобальной вычислительной сети.
154. Расскажите  о  методах  коммутации  в  компьютерных  сетях,  дайте  их

сравнительную оценку.
155. В  чем  заключается  суть  базовой  эталонной  модели  открытых  сис¬тем  и

функций каждого из семи уровней?
156. На каких уровнях эталонной модели расположена транспортная и абонентская

службы?
157. Что такое протокол обмена данными в компьютерной сети? Какова иерархия

протоколов эталонной модели открытых систем?
158. Какие  функции  выполняет  процедура  передачи  данных?  На  каком  уровне

эталонной модели она реализуется?
159. В  чем  состоит  преимущество  фазовой  модуляции  перед  другими  видами

модуляции?
160. Расскажите об устройстве, назначении модемов, дайте их характеристику.
161. Для  чего  выполняется  операция  кодирования  сообщений  при  передаче?

Объясните принципы кодирования.
162. Что такое емкость канала связи? Каким фактором она определяется?
163. Что такое уплотнение канала связи? Какие существуют виды уплотнения?
164. Какие приняты стандарты скорости передачи данных по каналам связи?
165. Перечислите, объясните и дайте сравнительную оценку протоколов канального

уровня.
166. Какова схема организации фаз коммуникаций?
167. Сделайте  сравнительный  количественный  анализ  производительности

протоколов  с  остановками  и  ожиданием  и  с  N-возвращениями  (с  непрерывной
передачей).

168. Определите  скорость  передачи полезной информации и оптимальной длины
кадра.

169. Какие методы случайного доступа к сети Вы знаете? Дайте их сравнительную
оценку.

170. В чем особенность манчестерского кода?
171. Перечислите спецификации Ethernet.
172. Объясните правило 5-4-3 в Ethernet.
173. Что такое Интернет?
174. Нарисуйте схему сети Интернет.
175. Какова система адресации в Интернете?
176. Какие сетевые протоколы применяются в Интернете?
177. Расскажите об услугах Интернета.
178. Каково количество пользователей Интернета?
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179. Что  такое  электронный рынок?  Продажи каких  товаров  производятся  через
Интернет?

180. Каковы объемы и перспективы интернет-рекламы?
181. Как используется Интернет в России?
182. Как производятся в Сети финансовые расчеты?
183. Нарисуйте и объясните схему организационной структуры предприятия.
184. Назовите  фазы  управления  предприятием,  объясните  и  покажите  их

взаимосвязь.
185. Нарисуйте  схему  состава  и  взаимосвязей  моделей  и  задач  управления

предприятием.
186. Перечислите  и  объясните  состав  функциональных  задач  и  моделей  фазы

планирования.
187. Какие  задачи  решаются  в  фазе  учета  и  какие  математические  модели

применяются для их решения?
188. Опишите задачи и модели фазы анализа.
189. Какие  функциональные  задачи  подлежат  решению  в  фазе  регулирования?

Какие методы и модели применяются?
190. Нарисуйте и объясните концептуальную схему информационной технологии

на предприятии как совокупности информационных процессов.
191. Нарисуйте схему топологии компьютерной сети предприятия. Объясните с ее

помощью автоматизированный процесс управления предприятием.
192. Сформулируйте  организационно-экономическую  постановку  задачи

автоматизации учета труда и его оплаты.
193. Назовите выходные документы при обработке информации по учету денежных

средств.
194. Сформулируйте постановку задачи по автоматизации учета производственных

запасов.
195. Изложите  содержание  главного  меню  по  учету  товарно-материальных

ценностей.
196. Назовите  особенности  укрупненной  схемы  технологического  процесса

обработки информации по учету основных средств.
197. Назовите  особенности  обработки  информации  по  сводному  синтетическому

учету.
198. Нарисуйте и объясните схему организационной структуры предприятия.
199. Что  такое  офисная  информационная  технология  и  для  чего  она  нужна?

Расскажите о поколениях офисной технологии.
200. На каких программно-аппаратных средствах может быть реализована единая

среда обмена сообщениями (unified messaging)?
201. Расскажите о назначении и задачах этапов обследования, анализа и разработки

технического задания.
202. Как организуется этап разработки технико-экономического проекта?
203. Что  такое  рабочий  проект  ЭИС  и  как  организуется  этап  рабочего

проектирования?
204. Расскажите об этапе внедрения спроектированной ЭИС.
205. Чем определяется экономическая эффективность ИТ?
206. Изложите стандарты технологических стадий и этапов создания ЭИС.
207. Как проводится  упрощенное  эскизное  проектирование  ИТ решения  частных

задач управления?
208. Какие существуют подходы к автоматизации проектирования ЭИС?
209. В  чем  состоит  суть  модельного  подхода  к  автоматизации  проектирования

ЭИС?
210. Нарисуйте и объясните схему модельного проектирования ЭИС.
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211. Как модельный подход реализуется в CASE-технологиях?

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
бакалаврита/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  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
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 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. Информационные  системы  в  экономике :  учебник  для  вузов /  В. Н. Волкова,
В. Н. Юрьев,  С. В. Широкова,  А. В. Логинова ;  под  редакцией  В. Н. Волковой,
В. Н. Юрьева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  402 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-1358-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450774 (дата обращения: 29.04.2020). 

2. Богатырев, В. А.  Информационные системы и технологии. Теория надежности : учебное
пособие для вузов / В. А. Богатырев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00475-5.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС
Юрайт  [сайт].  —  URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451108 (дата  обращения:
29.04.2020). 

3. Нетёсова,  О. Ю.  Информационные  системы  и  технологии  в  экономике :  учебное
пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08223-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452595 (дата
обращения: 30.04.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Экономическая информатика : учебник и практикум для вузов / В. П. Поляков [и др.] ; под
редакцией В. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-5457-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450398 (дата обращения: 29.04.2020). 

2. Кудрявцев,  В. Б.  Интеллектуальные  системы :  учебник  и  практикум  для  вузов /
В. Б. Кудрявцев,  Э. Э. Гасанов,  А. С. Подколзин. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
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Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07779-
7.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452226 (дата обращения: 29.04.2020).

3. Станкевич,  Л. А.  Интеллектуальные  системы и технологии :  учебник  и  практикум для
вузов /  Л. А. Станкевич. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  397 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02126-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450773 (дата обращения: 29.04.2020). 

                                                                
Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
100% доступ

40



библиотеки, словари, 
энциклопедии

библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение  обучающимся  учебной  дисциплины  «Информационные  системы  и
технологии  в  экономической  сфере»  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/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»).

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. VirtualBox

5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ 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-

http  ://  elibrary  .  ru  /   
Доступ с любого 
компьютера в сети 
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технических журналах. 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 
версий книг.

https://urait.ru/
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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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине

Для  изучения  учебной  дисциплины  «Информационные  системы  и  технологии  в
экономической сфере» в  рамках реализации основной профессиональной образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалаврита  по  направлению  подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии» 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).

Лабораторные  занятия проводятся  лабораторный  занятий  в  лаборатории,
оснащенной 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  персональные
компьютеры с установленным 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).

5.6 Образовательные технологии 

При реализации  учебной дисциплины  «Информационные системы и технологии в
экономической сфере» применяются различные образовательные технологии,  в  том числе
технологии электронного обучения.

Освоение  учебной  дисциплины  «Информационные  системы  и  технологии  в
экономической  сфере»  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. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «Информационные  системы  и  технологии  в
экономической сфере» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  «Информационные  системы  и  технологии  в
экономической сфере» 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. 

В  рамках  учебной  дисциплины  «Информационные  системы  и  технологии  в
экономической  сфере» предусмотрены  встречи  с  руководителями  и  работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью реализуемой  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ 
п/п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

44



1.

2.

3.

4.

 

45



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

 УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета
информационных технологий

________________ /Крапивка С.В./
«01» июля 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ

Направление подготовки
«Информационные системы и технологии»

Направленность
«Информационные системы и технологии в экономической сфере»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА
БАКАЛАВРИАТА

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения

Очная, заочная форма обучения

Москва 2020



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  поддержки  наукоемких
изделий» разработана на основании федерального государственного образовательного разработана на
основании  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  –
бакалавриата  по  направлению  подготовки  09.03.02  Информационные  системы  и  технологии,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017
№ 926,   учебного  плана  по  основной  профессиональной   образовательной  программе  высшего
образования  –  программе  бакалавриата  по  направлению  подготовки   09.03.02  Информационные
системы и технологии,  а  также с  учетом рекомендованной примерной основной образовательной
программой   и  с  учетом  следующих  профессиональных  стандартов,  сопряженных  с
профессиональной деятельностью выпускника: 
− 06.001 «Программист»; 
− 06.011 «Администратор баз данных»;
− 06.015 «Специалист по информационным системам».
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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 принципах и методиках компьютерного сопровождения и поддержки жизненного
цикла сложных наукоемких и высокотехнологичных изделий и объектов. 

Задачи учебной дисциплины:

1. рассмотрение этапов жизненного цикла наукоемких высокотехнологичных изделий и 
объектов;

2. изучение основных типов автоматизированных систем, используемых в жизненном цикле 
изделий и объектов;

3. изучение назначения и основных функций типовых автоматизированных систем;
4. ознакомление с принципами интеграции различных автоматизированных систем 

проектирования и управления.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

Учебная дисциплина «Информационные технологии поддержки наукоемких изделий»
реализуется  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  основной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по
направлению подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии очной и заочной
формам обучения.

Изучение  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  поддержки
наукоемких изделий» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в
ходе  освоения  программного  материала  ряда  учебных  дисциплин: «Информатика  и
информационные технологии в профессиональной деятельности», «Программирование».

Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,
умения  и  навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной: «Языки  и  системы
программирования баз данных» и «Проектирование и администрирование информационных
систем».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых результатов освоения основной образовательной программы

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих  профессиональных  компетенций:  ПК-1  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программа
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты: 

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

ПК-1 Способность 
разрабатывать 
программное 
обеспечение (ПО), 
включая проектирование,
отладку, проверку 

ПК-1.1: освоение основных   методов и 
средств разработки графического дизайна 
интерфейса, проектирования 
пользовательского интерфейса по готовому 
образцу или концепции интерфейса
ПК-1.2: навык самостоятельно разрабатывать 
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работоспособности и 
модификацию ПО

графический дизайн интерфейса, 
проектировать пользовательские интерфейсы 
по готовому образцу или концепции 
интерфейса
ПК-1.3: владение основными   методами и 
средствами разработки графического дизайна 
интерфейса, проектирования 
пользовательского интерфейса по готовому 
образцу или концепции интерфейса

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 5 и 6  семестр, составляет 5  зачетных
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет и экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

72 72

Учебные занятия лекционного типа 16 16
Практические занятия 0 0
Лабораторные занятия 24 24
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 32 32
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего

72 72

Контроль промежуточной аттестации (час)
0

диф
. зач

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144
Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7 8

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

32 8 24

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4
Практические занятия 0 0 0
Лабораторные занятия 10 2 8
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 16 4 12
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 108 28 80

Контроль промежуточной аттестации (час)
4

диф.
зач
4

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 36 108
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная
работ

а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Всего

Лекци
онные
заняти

я

Семин
арские

/
практ
ически

е
заняти

я

Лабор
аторн

ые
заняти

я

Конта
ктная
работа

в
ЭИОС
и ИКР

Модуль 1 (семестр 7)

Раздел 1.1 Введение в теорию
технологии информационной 
поддержки наукоемких 
изделий

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.2 Общие принципы 
разработки базы данных 
технической документации на 
соответствие требований 
российских государственных 
стандартов ЕСКД

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.3 Проектирование 
интерактивных электронных 
технических руководств

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.4 Система 
управления базовыми 
модулями.

36 18 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 144 72 72 16 0 24 32
Форма промежуточной 
аттестации

дифференцированный зачет

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

144 72 72 16 0 24 32

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
е

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Э

И
О
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К
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Модуль 1 (семестр 7)

Раздел 1.1 Введение в 
теорию технологии 
информационной поддержки
наукоемких изделий

36 28 8 2 0 2 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 36 28 8 2 0 2 4
Форма промежуточной 
аттестации

Модуль 2 (семестр 8)

Раздел 2.1 Общие принципы 
разработки базы данных 
технической документации 
на соответствие требований 
российских 
государственных стандартов
ЕСКД

34 26 8 2 0 2 4

Раздел 2.2 Проектирование 
интерактивных электронных
технических руководств

35 27 8 2 0 2 4

Раздел 2.3 Система 
управления базовыми 
модулями.

35 27 8 0 0 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

4

Общий объем, часов 108 80 24 4 0 8 12
Форма промежуточной 
аттестации

дифференцированный зачет

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

144 108 48 6 0 10 16

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЕ
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

Очной формы обучения

Виды самостоятельной работы обучающихся
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Модуль 1 (семестр 7)

Раздел 1.1 
Введение в теорию 
технологии 
информационной 
поддержки 
наукоемких изделий

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 1.2 Общие 
принципы 
разработки базы 
данных 
технической 
документации на 
соответствие 
требований 
российских 
государственных 
стандартов ЕСКД

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 1.3 
Проектирование 
интерактивных 
электронных 
технических 
руководств

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 1.4 Система
управления 
базовыми 
модулями.

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
72 32 32 8

Общий объем по
дисциплине,

часов
72 32 32 8

Заочной формы обучения

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся
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Модуль 1 (семестр 7)

Раздел 1.1 Введение
в теорию 
технологии 
информационной 
поддержки 
наукоемких изделий

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
28 13 13 2

Модуль 2 (семестр 8)

Раздел 2.1 Общие 
принципы 
разработки базы 
данных 
технической 
документации на 
соответствие 
требований 
российских 
государственных 
стандартов ЕСКД

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 
Проектирование 
интерактивных 
электронных 
технических 
руководств

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 Система 
управления 
базовыми 
модулями.

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
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Общий объем по
дисциплине,

часов
108 49 51 8

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

МОДУЛЬ 1 (3 семестр)
РАЗДЕЛ 1.1. Введение в теорию технологии информационной поддержки

наукоемких изделий
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) . 

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
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 

Знакомство с интерактивным электронным техническим руководством (ИЭТР)
Лабораторная работа № 1.1.1 «Назначение базы данных технической документации»
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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»
Лабораторная работа № 1.1.10 «Технология и технологический процесс применения 
интерактивных электронных технических руководств для информационной поддержки 
наукоемких изделий»
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ  1.2.   Общие  принципы  разработки  базы  данных  технической
документации  на  соответствие  требований  российских  государственных
стандартов ЕСКД

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.   

  
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
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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»
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.   Проектирование  интерактивных  электронных  технических
руководств

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.

 
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. 

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.
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.
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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»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ  1.4.   Базисные  операции  с  модулями  данных  в  программном
комплексе, в т.ч. TG Builder.

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. Проектирование внутренней ссылки.
2. Проектирование внешней ссылки.
3. Проектирование перекрестной ссылки.
4. Проверка ссылок на валидность.
5. Автоматизация подходов по проверке ссылок на валидность.
6. Формирование отчета по количеству ссылок.
7. Формирование отчета по качеству (валидности) выполнения ссылок.
8. Проверка логики формирования ссылок на валидность.
9. Проверка наличия сформированных ссылок на валидность.
10. 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»
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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

МОДУЛЬ 2 (4 семестр)
РАЗДЕЛ 2.1. Система управления базовыми модулями.
Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний   и

практических  умений работы в системе управления базовыми модулями.
Перечень изучаемых элементов содержания

Системы управления проектами и правил из создания. Система управления пользователя,
их ролями и задачами.  Система автоматизированного формирования модулей данных.
Изучение инструментов для анализа базы данных технической документации. Изучение
Карты ссылок, Дерева исходящих ссылок. Проведение анализа иллюстраций (статистика,
пакетная  выгрузка,  автоматическое  задание ICN, пакетная  конвертация в  формат JPG,
поиск и замена иллюстраций). Изучение карточек каталогов. Изучение экспорта/импорта
в  форматах  PDB  и  XML. Изучение  системы  отображения  готовых  руководств  TG
Browser.  Изучение  требований  к  подготовке  публикаций  интерактивных  электронных
технических руководств.

Вопросы для самоподготовки:
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.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.1
Система управления 
Лабораторная работа № 2.1.1 «Формирование карты ссылок»
Лабораторная работа № 2.1.2 «Формирование карточек каталогов»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 2.2.  Проектирование электронных каталогов
Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний

проектирования  каталогов  составных  частей  наукоемких  изделий  (СЧИ)  и  практических
навыков  разработки  электронных  каталогов.  Определение  соответствия  разработки
требованиям  российских  государственных  стандартов  Единой  системы  конструкторской
документации.

Перечень изучаемых элементов содержания
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Постановка  задачи  проектирования  электронного  каталога,  предметная  область
наполнение  электронного  каталога  технической  документацией.  Анализ  предметной
области,  концептуальное  (инфологическое)  проектирование  электронного  каталога.
Построение  логической  модели  электронного  каталога.  Физическое  проектирование
электронного каталога.   

Вопросы для самоподготовки:

1. Редактор  технологических  карт  (позволяет  создавать  пооперационное  описание
выполняемых действий для проведения операций технического обслуживания (ТО)
изделия).

2. Редактор Описаний (сопровождение  иллюстрациями и таблицами, сведениями о
необходимом  оборудовании,  материалах,  запасных  частях  и  различных
требованиях к инфраструктуре и к мерам безопасности).

3. Редактор  модулей  данных  «Перечень  работ  технического  обслуживания»
(  предназначен  для  формирования  перечней  работ  ТО,  с  указанием  условий их
выполнения).

4. Редактор  модулей  данных  «Формы  технического  обслуживания»  (предназначен
для ввода данных о видах и объёмах технического обслуживания).

5. Редактор электронных каталогов.
6. Разработка иллюстраций интерактивных электронных каталогов изделий. 
7. Иллюстрирование каталогов (применение растровых и векторных 2D иллюстраций

и 3D моделей следующих форматов: RH, XVL, VRML)
8. Технология  обработки  фото  изображений  составных  частей  изделия.

Моделирование требований в цветовой палитре подложки.
9. Технология  обработки  фото  изображений  составных  частей  изделия.

Формализованное описание цветовой палитры.
10. Обработка  фото  изображений  составных  частей  изделия  в  программном

обеспечении Fotoshopе (онлайн).  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.2
Редакторы. Обработка фото изображений составных частей наукоемкого изделия
Лабораторная  работа  №  2.2.1  «Обработка  фото  изображений  составных  частей

изделия в программном обеспечении Fotoshopе (онлайн)»
Лабораторная работа № 2.2.2 «Моделирование цветовой подложки, цифровая запись

цвета для стандартизации процессов обработки фотоизображений»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ 2.3.  Разработка процедуры поиска неисправностей
Цель: заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  процедуры

поиска  неисправностей  и  практических  умений  применения  модуля  создания  процедур
поиска  и  устранения  неисправностей.  Обзор  неисправностей  изделия.  Классификация
неисправностей изделия или его составных частей.

Перечень изучаемых элементов содержания
Постановка задачи проектирования, предметная область модуля процедуры поиска и

устранения неисправностей.   
Вопросы для самоподготовки:
1. Редактор поиска неисправностей. 
2. Редактор по систематизации неисправностей. 
3. Алгоритм поиска неисправностей (пошаговый).
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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.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.3
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;
- 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.
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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).
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. 
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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 2.3: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

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.

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 зачет , который проводится в устной / 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

ПК-1 Способность 
разрабатывать 
программное 
обеспечение (ПО), 
включая 
проектирование, 
отладку, проверку 
работоспособности
и модификацию 
ПО

ПК-1.1: освоение 
основных   методов и 
средств разработки 
графического дизайна 
интерфейса, 
проектирования 
пользовательского 
интерфейса по готовому 
образцу или концепции 
интерфейса
ПК-1.2: навык 
самостоятельно 
разрабатывать 
графический дизайн 
интерфейса, 
проектировать 
пользовательские 
интерфейсы по готовому 
образцу или концепции 
интерфейса
ПК-1.3: владение 

Этап формирования 
знаний

Этап формирования 
умений

Этап формирования 
навыков и получения 
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основными   методами и 
средствами разработки 
графического дизайна 
интерфейса, 
проектирования 
пользовательского 
интерфейса по готовому 
образцу или концепции 
интерфейса

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-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:
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(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

ПК-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.

ПК-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.
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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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (3 семестр)
1. Теоретический блок вопросов:
2. Назначение базы данных технической документации.
3. Классификация интерактивных электронных технических руководств 
4. Технология внесения технической документации в базу данных.
5. Управление изменениями в базе данных технической документации на соответствие

требований российских государственных стандартов ЕСКД.
6. Применение ИЭТР.
7. Обзор  требований  российских  государственных  стандартов  ЕСКД на  разработку

ИЭТР.
8. Обзор  требований  к  разработке  технической  документации  (конструкторской,

программной, технологической, эксплуатационной)
9. Обзор  программного  обеспечения  на  разработку  интерактивных  электронных

технических руководств.
10. Выбор  и  обоснование  выбора  программного  обеспечения  на  разработку

интерактивных электронных технических руководств 
11.Технология  и  технологический процесс  применения  интерактивных электронных

технических руководств для информационной поддержки наукоемких изделий
12. Требований  российского  государственного  стандарта  ЕСКД  2.601

«Эксплуатационные  документы»  к  проектированию  базы  данных  технической
документации

13. Понятие модуль данных. 
14. Создание дерева модулей данных в программном комплексе TG Builder.
15. Ввод данных в модуль данных.  
16. Средства автоматизации ввода данных.
17. Создание списков модулей данных.
18. Виды стандартных форм проверки наличия и общего количества модулей данных.
19. Создание связей между модулями данных.
20. Технология просмотра содержимого модуля данных.
21. Технология удаления модулей данных при проектировании.
22. Разработка технического задания.
23. Разработка технических требований на проектирование ИЭТР (по классам, в т.ч. как

Web-ориентированных страниц).
24. Определение уровня требований к разработке различных классов ИЭТР.
25. Формирование  таблицы  форматов  данных  для  внесения  в  общую  базу  данных

технической документации.
26. Электронная система отображения (ЭСО), визуализация всех видов информации, в

т.ч. векторной, растровой, аудио-видео-документации, мультимедийных сборок.
27. Формирование форматов данных векторной документации.
28. Формирование форматов данных растровой документации.
29. Формирование форматов данных аудио-видео- документации.
30. Формирование форматов данных мультимедийных сборок.
31. Формирование форматов данных текстовой документации.
32. Проектирование внутренней ссылки.
33. Проектирование внешней ссылки.
34. Проектирование перекрестной ссылки.
35. Проверка ссылок на валидность.
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36. Автоматизация подходов по проверке ссылок на валидность.
37. Формирование отчета по количеству ссылок.
38. Формирование отчета по качеству (валидности) выполнения ссылок.
39. Проверка логики формирования ссылок на валидность.
40. Проверка наличия сформированных ссылок на валидность.
41. Изучение технологии исправления ошибок по работе со ссылками, формирование

технологии качественного исполнения ссылок. Анализ ошибок. Анализ рисков на
ошибки ссылок в технической документации.
МОДУЛЬ 2 (4 семестр)
Теоретический блок вопросов:

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.
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).  
21. Редактор поиска неисправностей. 
22. Редактор по систематизации неисправностей. 
23. Алгоритм поиска неисправностей (пошаговый).
24. Алгоритм поиска неисправностей (диаграмма).
25. Алгоритм автоматизации сбора информации по неисправностям..
26. Создание списков.
27. Классификация неисправностей.
28. Кодирование по классификатору неисправностей.
29. Технология поиска неисправностей наукоемкого изделия.
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30. Технология поиска неисправностей составных частей наукоемкого изделия.
Аналитическое задание:

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;
- 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

23



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).
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.
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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
бакалаврита/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  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
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 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. 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: http://www.biblio-online.ru/bcode/455707 (дата
обращения: 29.04.2020).                                

2. 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: http://www.biblio-online.ru/bcode/450997 (дата
обращения: 29.04.2020). 

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: http://www.biblio-online.ru/bcode/451794 (дата  обращения:
29.04.2020).

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: http://www.biblio-online.ru/bcode/453261 (дата обращения: 29.04.2020).

2. Рыбальченко,  М. В.  Архитектура  информационных  систем :  учебное  пособие  для
вузов / М. В. Рыбальченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 91 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01159-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452886 (дата обращения: 29.04.2020). 
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3. Вьюненко,  Л. Ф.  Имитационное  моделирование :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Л. Ф. Вьюненко,  М. В. Михайлов,  Т. Н. Первозванская ;  под  редакцией
Л. Ф. Вьюненко. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  283 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01098-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450145 (дата обращения: 29.04.2020).

4. Моделирование процессов и систем : учебник и практикум для вузов / под редакцией
Е. В. Стельмашонок. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  289 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04653-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451012 (дата обращения: 29.04.2020). 

                                                                
Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных 
отношений и других гуманитарных 
наук. УИС РОССИЯ поддерживается 
на базе Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей 
и их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные Интернет-ресурсы образовательного и http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение  обучающимся  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии
поддержки  наукоемких  изделий»  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,
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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/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»).

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 (Word, TG Builder, Fotoshope (онлайн))

5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ 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 
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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 
версий книг.

https://urait.ru/
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

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине

Для  изучения  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  поддержки
наукоемких  изделий» в  рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалаврита  по  направлению  подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии» 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),  а  также  (при  наличии)  демонстрационными
печатными  пособиями  (указать  какими,  например,  таблицы  «Основная  грамматика
английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например,
CD  «Разговорный  английский»),  демонстрационными  материалами  (указать  какими,
например,  комплект  демонстрационных  материалов  (фолий)  «Страноведение.  США»),
видеофильмами DVD (указать какими).

Лабораторные  занятия проводятся  лабораторный  занятий  в  лаборатории,
оснащенной 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  персональные
компьютеры с установленным 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).

5.6 Образовательные технологии 

При  реализации  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  поддержки
наукоемких  изделий» применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе
технологии электронного обучения.

Освоение  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  поддержки
наукоемких  изделий»  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. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  поддержки
наукоемких изделий» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  «Информационные  технологии  поддержки  наукоемких
изделий» 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. 

В рамках учебной дисциплины «Информационные технологии поддержки наукоемких
изделий» предусмотрены  встречи  с  руководителями  и  работниками  организаций,
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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п/п

Содержание изменения Реквизиты
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изменения
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1.
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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 технологиях верификации программного обеспечения, применяемых
при промышленной разработке сложных и отказоустойчивых программных систем.

Задачи учебной дисциплины:

1. получение базовых знаний о процессе  верификации и валидации данных,  целей
процесса  верификации  данных,  месте  верификации  в  жизненном  цикле  разработке
программного обеспечения;

2. ознакомление  с  основными  моделями  жизненного  цикла  программного
обеспечения;

3. освоение методов и средств разработки программного обеспечения;
4. формирование  практических  навыков  самостоятельного  выявления,  разработки,

документирования,  изменения  и  планирования  требований  с  применением  современных
инструментальных средств.

 1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

Учебная  дисциплина  «Верификация  и  валидность» реализуется  в   части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  основной  образовательной
программы по направлению подготовки  09.03.02  Информационные системы и технологии
очной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Верификация и валидность» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных  дисциплин: «Информатика  и  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности», «Программирование».

Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,
умения  и  навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной: «Языки  и  системы
программирования баз данных» и «Проектирование и администрирование информационных
систем».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата.

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих  профессиональных  компетенций:  ПК-4  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программа
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
ПК-4 Способность создания

технической ПК-4.1 Знает: методы и средства 
создания технической документации 
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документации 
информационно-
методического и 
маркетингового 
назначения в сфере 
информационных 
технологий и систем

информационно-методического и 
маркетингового назначения.

 ПК -4.2 Умеет: создавать 
техническую документацию 
информационно-методического и 
маркетингового назначения в сфере 
информационных технологий и 
систем.

ПК - 4.3 Владеет: необходимыми 
навыками  создания технической 
документации информационно-
методического и маркетингового 
назначения в сфере информационных
технологий и систем.

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  7  семестре,  составляет  6  зачетных
единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

108 108

Учебные занятия лекционного типа 24 24
Практические занятия 0 0
Лабораторные занятия 36 36
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 48 48
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего

108 108

Контроль промежуточной аттестации (час)
0

заче
т

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216
Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6 7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

48 16 32

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4
Практические занятия 0 0 0
Лабораторные занятия 16 4 12
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Контактная работа в ЭИОС и ИКР 24 8 16
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 164 56 108

Контроль промежуточной аттестации (час)
4

зачет
4

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 72 144

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная
работ

а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Всего

Лекци
онные
заняти

я

Семин
арские

/
практ
ически

е
заняти

я

Лабор
аторн

ые
заняти

я

Конта
ктная
работа

в
ЭИОС
и ИКР

Модуль 1 (семестр 7)

Раздел 1.1 Роль 
верификации в жизненном 
цикле разработки 
программного обеспечения

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.2 Характеристики 
качества программного 
обеспечения.

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.3 Модели 
жизненного цикла 
разработки программного 
обеспечения

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.4 Задачи и цели 
процесса верификации.

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.5 Современные 
технологии разработки 
программного обеспечения.

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.6 Тестирование 
программного обеспечения.

36 18 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 216 108 108 24 0 36 48

Форма промежуточной зачет
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аттестации
Общий объем часов по 
учебной дисциплине

216 108 108 24 0 36 48

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р

Модуль 1 (семестр 6)

Раздел 1.1 Роль
верификации в жизненном

цикле разработки
программного обеспечения

36 28 8 2 0 2 4

Раздел 1.2 Характеристики
качества программного

обеспечения.

36 28 8 2 0 2 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Общий объем, часов 72 56 16 4 0 4 8
Форма промежуточной 
аттестации

Модуль 2 (семестр 7)

Раздел 2.1 Модели
жизненного цикла

разработки программного
обеспечения

35 27 8 2 0 2 4

Раздел 2.2 Задачи и цели
процесса верификации.

35 27 8 2 0 2 4

Раздел 2.3 Современные
технологии разработки

программного обеспечения.

35 27 8 0 0 4 4

Раздел 2.4 Тестирование
программного обеспечения.

35 27 8 0 0 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

4

Общий объем, часов 144 108 32 4 0 12 16
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Форма промежуточной 
аттестации

зачет

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

216 164 72 8 0 16 24

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

Ака
дем
иче
ска
я

акт
ивн
ость

,
час

Форма
академиче

ской
активност

и

Вы
пол
нен
ие

пра
кт.

зада
ний

,
час

Форма
практиче

ского
задания

Руб
ежн
ый
тек
ущи

й
кон
тро
ль,
час

Форма
рубежног

о
текущего
контроля

Модуль 1 (семестр 7)

Раздел 1.1 Роль 
верификации в 
жизненном цикле 
разработки 
программного 
обеспечения

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 1.2 
Характеристики 
качества 
программного 
обеспечения.

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 1.3 Модели
жизненного цикла
разработки 
программного 
обеспечения

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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Раздел 1.4 Задачи 
и цели процесса 
верификации. 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 1.5 
Современные 
технологии 
разработки 
программного 
обеспечения.

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 1.6 
Тестирование 
программного 
обеспечения.

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
108 48 48 12

Общий объем по
дисциплине,

часов
108 48 48 12

Заочной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
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 6)

Раздел 1.1 Роль
верификации в

жизненном цикле
разработки

программного
обеспечения

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 1.2
Характеристики

качества
программного
обеспечения.

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

9



Общий объем по
модулю/семестру,

часов
56 26 26 4

Модуль 2 (семестр 7)

Раздел 2.1 Модели
жизненного цикла

разработки
программного
обеспечения

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 Задачи и
цели процесса
верификации. 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
Современные
технологии
разработки

программного
обеспечения.

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
Тестирование
программного
обеспечения.

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,

часов
164 74 78 12

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

МОДУЛЬ 1 (7 семестр)
РАЗДЕЛ 1.1. Роль верификации в жизненном цикле разработки программного

обеспечения
Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о современных

технологиях  верификации  программного  обеспечения,  применяемых  при  промышленной
разработке сложных и отказоустойчивых программных систем.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие верификация и валидация данных. Соотношение верификации и валидации
данных.  Цели  и  задачи  процесса  верификации  данных.  Верификация,  валидация  и
тестирование  в  связи  с  объектами  анализа.   Характеристики  качества  программного
обеспечения.  Верификация,  валидация и  тестирование  в  связи с  объектами анализа.  Роль
верификации в жизненном цикле разработки программного обеспечения.

Вопросы для самоподготовки:
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1. Понятие функциональной верификации информационных систем.
2. Основные  методы  верификации  аппаратуры  и  программного  обеспечения  –

тестирование,  имитационное  моделирование,  дедуктивный  анализ,  верификация
моделей. 

3. Моделирование схем. Системы переходов. 
4. Представление систем переходов формулами логики предикатов первого порядка.

Формальные языки спецификации моделей. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1
Постановка  задачи  распознавания  образов.  Классификация  распознающих
систем. 
Лабораторная работа № 1.1
1.Электронный вариант законченного программного продукта.
2.Выполнить формальную постановку задачи.
3.Разработать требования к программному продукту.
4.Разработать спецификации программного продукта.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам

РАЗДЕЛ  1.2.  Модели  жизненного  цикла  разработки  программного
обеспечения

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о современных
технологиях  верификации  программного  обеспечения,  применяемых  при  промышленной
разработке сложных и отказоустойчивых программных систем. 

Перечень изучаемых элементов содержания
            Модели жизненного цикла разработки программного обеспечения.  Сравнение
моделей жизненного цикла разработки программного обеспечения. Задачи и цели процесса
верификации. Верификация артефактов жизненного цикла программного обеспечения.

Вопросы для самоподготовки:
1. Задача верификации моделей. Табличный алгоритм верификации моделей для CTL.
2. Обоснование корректности и сложности алгоритма. 
3. Применение символьных методов описания моделей схем. Упорядоченные двоичные

разрешающие диаграммы (OBDD). 
4. Алгоритмы  редукции  и  выполнения  операций  над  OBDD.  Конъюнктивные

нормальные формы (CNF). Задачи выполнимости КНФ. 
5. Сведение  задачи  выполнимости  булевой  формулы  (или  схемы)  к  задаче

выполнимости КНФ. Алгоритм DPLL. 
6. Символьная  верификация  моделей  для  CTL.  Представления  неподвижной  точки.

Алгоритм символьной верификации моделей. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2
Классификация и анализ методов распознавания образов.
Лабораторная работа № 1.2
1.Разработать систему документирования тестов.
2.Разработать тесты, используя различные техники тестирования и категории тестов.
3.Отдельно выделить различные группы тестов.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам
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РАЗДЕЛ  1.3.   Современные  технологии  разработки  программного
обеспечения.

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о современных
технологиях  верификации  программного  обеспечения,  применяемых  при  промышленной
разработке сложных и отказоустойчивых программных систем.

Перечень изучаемых элементов содержания
Современные  технологии  разработки  программного  обеспечения.  Сравнение

технологий  разработки  программного  обеспечения.  Роли  в  проекте.  Документы
разрабатываемые  на  разных  этапах  жизненного  цикла. Тестирование  программного
обеспечения.  Методы  тестирования  программного  обеспечения. Методологии  управления
проектами.  Современные  технологии  разработки  программного  обеспечения.  Сравнение
технологий разработки программного обеспечения.

Вопросы для самоподготовки:
1. Учет ограничений справедливости. 
2. Повышение  эффективности  символьной  верификации:  расщепленные  отношения

переходов, рекомбинация произведений. 
3. Темпоральная  логика  линейного  времени  PLTL.  Синтаксис  и  семантика  PLTL.

Табличная верификация моделей для PLTL. Автоматы Бюхи. 
4. Сведение  задачи  проверки  выполнимости  формул  PLTL  к  проверке  пустоты

автоматов Бюхи. 
5. Алгоритм DDFS. Редукция частичных порядков. 
6. Композиционные доказательства правильности. Абстракции. Учет симметрии.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.3
Лабораторная работа № 1.3.
1.С помощью Rational Robot выполнить тестирование программного продукта.
2.Выполнить модульное тестирование.
3.Выполнить интеграционное тестирование.
4.Выполнить необходимые тесты, учитывающие особенности приложения.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 
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 зачет, который проводится в устной / 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

ПК-4 Способность 
создания технической
документации 
информационно-
методического и 
маркетингового 

ПК-4.1 Знает: методы и 
средства создания 
технической 
документации 
информационно-

Этап формирования 
знаний
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назначения в сфере 
информационных 
технологий и систем

методического и 
маркетингового 
назначения.

 ПК -4.2 Умеет: создавать 
техническую 
документацию 
информационно-
методического и 
маркетингового 
назначения в сфере 
информационных 
технологий и систем.

ПК - 4.3 Владеет: 
необходимыми навыками  
создания технической 
документации 
информационно-
методического и 
маркетингового 
назначения в сфере 
информационных 
технологий и систем.

Этап формирования 
умений

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-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 

13



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-4 Этап 
формирования 
умений

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;

ПК-4 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Решение
практических заданий

и задач, владение
навыками и умениями

при выполнении
практических

заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
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излагать материал. 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 учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (7 семестр)
1.  Понятие  функциональной  верификации  информационных  систем.  Основные
методы  верификации  аппаратуры  и  программного  обеспечения  –  тестирование,
имитационное моделирование, дедуктивный анализ, верификация моделей. 
2.  Моделирование  схем.  Системы  переходов.  Представление  систем  переходов
формулами логики предикатов первого порядка. Формальные языки спецификации
моделей. 
3.  Темпоральная  логика деревьев вычислений CTL. Синтаксис  и семантика  CTL.
Ограничения справедливости. 
4.  Задача  верификации  моделей.  Табличный алгоритм  верификации  моделей  для
CTL. Обоснование корректности и сложности алгоритма. 
5.  Применение  символьных  методов  описания  моделей  схем.  Упорядоченные
двоичные разрешающие диаграммы (OBDD). Алгоритмы редукции и выполнения
операций над OBDD. 
6.  Конъюнктивные  нормальные  формы  (CNF).  Задачи  выполнимости  КНФ.
Сведение  задачи  выполнимости  булевой  формулы  (или  схемы)  к  задаче
выполнимости КНФ. Алгоритм DPLL. 
7. Символьная верификация моделей для CTL. Представления неподвижной точки.
Алгоритм символьной верификации моделей. 
8.  Учет  ограничений  справедливости.  Повышение  эффективности  символьной
верификации: расщепленные отношения переходов, рекомбинация произведений. 
9.  Темпоральная логика линейного времени PLTL. Синтаксис и семантика PLTL.
Табличная верификация моделей для PLTL. 
10.  Автоматы  Бюхи.  Сведение  задачи  проверки  выполнимости  формул  PLTL  к
проверке пустоты автоматов Бюхи. Алгоритм DDFS. 
11. Редукция частичных порядков. Композиционные доказательства правильности.
Абстракции. Учет симметрии. 
12.  Ограниченная  верификация  моделей  программ.  Интерполяционная  теорема
Крейга  для  исчисления  высказываний.  Построение  интерполянта  на  основе
доказательства невыполнимости КНФ. Интерполяционный алгоритм МакМиллана.
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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
бакалаврита/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  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
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 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.  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 (дата обращения: 01.05.2020). 
2. Аверина, Т. А.  Численные методы. Верификация алгоритмов решения систем со
случайной  структурой :  учебное  пособие  для  вузов /  Т. А. Аверина. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2020. —  179 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
07205-1.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/455466 (дата обращения: 01.05.2020).

5.1.2. Дополнительная литература
1. 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  (дата
обращения: 01.05.2020).                                                                                                 

2. 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 (дата обращения: 01.05.2020).

3. Запечников,  С. В.  Криптографические  методы  защиты  информации :  учебник  для
вузов /  С. В. Запечников,  О. В. Казарин,  А. А. Тарасов. —  Москва :  Издательство
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Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02574-3. — Текст
:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/450538  (дата
обращения: 01.05.2020).

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
100% доступ
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ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технология распознавания образов»
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/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»).

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 (Word, Excel)
2. Blender 2.79b

            5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ 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 
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открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022.

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

https://urait.ru/
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

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине

Для изучения учебной дисциплины «Верификация и валидность» в рамках реализации
основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии» 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),  а  также  (при  наличии)  демонстрационными
печатными  пособиями  (указать  какими,  например,  таблицы  «Основная  грамматика
английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например,
CD  «Разговорный  английский»),  демонстрационными  материалами  (указать  какими,
например,  комплект  демонстрационных  материалов  (фолий)  «Страноведение.  США»),
видеофильмами DVD (указать какими).

Лабораторные  занятия проводятся  лабораторный  занятий  в  лаборатории,
оснащенной 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  персональные
компьютеры с установленным 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).

5.6 Образовательные технологии 

При  реализации  учебной  дисциплины  «Верификация  и  валидность» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  учебной  дисциплины  «Верификация  и  валидность»  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. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «Верификация  и  валидность» предусмотрено
применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  «Верификация  и  валидность» 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. 

В рамках учебной дисциплины «Верификация и валидность» предусмотрены встречи
с  руководителями  и  работниками  организаций,  деятельность  которых  связана  с
направленностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы бакалавриата.
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