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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в ознакомлении студентов с основными 

понятиями и определениями в области проектирования, реализации и тестирования 

человеко-машинных интерфейсов в процессе разработки программной продукции, 

рассмотрении современных методов взаимодействия системы «человек» и системы «ЭВМ», 

технические и психологические аспекты. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение проблем и тенденций развития человеко-машинного интерфейса, принципов 

визуализации данных, организации систем поддержки работы в группах, принципов 

функционирования мультимедиа среды и мультисенсорных систем и систем 

виртуальной реальности; 

2. определение технических аспектов компьютерных систем и принципов 

взаимодействия человека и компьютерных систем; 

3. раскрытие основных принципов проектирования и разработки пользовательских 

интерфейсов, оценки их функционирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

Учебная дисциплина «Человеко-машинное взаимодействие» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника  (бакалавриат), очной, заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Программирование». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-9; ПК-1; ПК-3 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

(бакалавриат),. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

ОПК-2; ОПК-9; ПК-1; ПК-3 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 
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компетенции 

 

компетенции 

  ОПК-2 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
программных 
средств, в том числе 
отечественного 
производства, и 
использовать их при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 

ОПК-2.1 Знать: 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.ИД-2. 

Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

ОПК -2.2 Уметь: 

выбирать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2. ИД-3. 

Применяет 

методы анализа 

кой деятельности 

и ее результатов в 

рамках 

практической 

компетенции 

ОПК-2.3 Иметь  

навыки: 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том 

числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

  ОПК-9 
Способен осваивать 

методики 

использования 

.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

ОПК-9.1. Знать: 

методики 

использования 



 
6 

программных средств 

для решения 

практических задач. 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

ИД-2. Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

ОПК-9.2. Уметь: 

применять 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач. 

ИД-3. Применяет 

методы анализа 

кой деятельности 

и ее результатов в 

рамках 

практической 

компетенции 

 ОПК-9.3. Владеть: 

программирование

м для решения 

практических задач. 

  
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

графический дизайн 

интерфейса  

проектировать 

пользовательские 

интерфейсы по 

готовому образцу или 

концепции 

интерфейса. 

ПК-1..ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 

ПК-1 .1: освоение 

основных методик 

проектирования и 

разработки 

графических 

интерфейсов 

 

ПК-1.ИД-2. 

Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

ПК-1 .2: навык 

самостоятельной 

разработки 

интерфейсов на 

основе 

представленных 

макетов, 

проведения 

аналитической 

работу по 

проектированию 
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интерфейсов 

ПК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы анализа 

кой деятельности 

и ее результатов в 

рамках 

практической 

компетенции 

ПК-1 .3: владение 

принципами и 

методами 

разработки и 

проектирования 

пользовательских 

интерфейсов 

  
ПК-3 Способен выполнять 

работы и управлять 

работами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПК-3.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 

ПК-3 .1: освоение 

основных   методов 

и средств работы с 

электронной 

подписью 

ПК-3.ИД-2. 

Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

ПК-3 .2: навык 

самостоятельной 

работы с 

электронным 

документооборотом

, подписываемым 

ЭП согласно ГОСТ 

Р 34.10 

ПК-3. ИД-3. 

Применяет 

методы анализа 

кой деятельности 

и ее результатов в 

рамках 

практической 

компетенции 

ПК-3.3: владение 

принципами и 

методами создания 

электронной 

подписью, освоение 

основных 

криптографических 

алгоритмов 

 

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 5семестре, составляет 6зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрены экзамен. 



 
8 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5         

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 72 72         

Контроль промежуточной аттестации (час) 
36 

экзам 

36 
        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216         

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
48 16 32       

Учебные занятия лекционного типа 8 2 6       

Практические занятия 0 0 0       

Лабораторные занятия 16 6 10       

Контактная работа в ЭИОС и ИКР 24 8 16       

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 159 56 103       

Контроль промежуточной аттестации (час) 
9   

экзам 

9 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 72 144       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 

Понятие человеко-машинного 

интерфейса 

30 12 18 4 0 6 8 

Раздел 1.2 

Процесс разработки 

интерфейсов 

30 12 18 4 0 6 8 

Раздел 1.3 

Принципы проектирования 

пользовательского интерфейса 

30 12 18 4 0 6 8 

Раздел 1.4 

Визуальный дизайн 

интерфейсов 

30 12 18 4 0 6 8 

Раздел 1.5 

Основы разработки 

интерфейсов мобильных 

приложений 

30 12 18 4 0 6 8 

Раздел 1.6 

Основы разработки 

многооконных приложений 

30 12 18 4 0 6 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36             

Общий объем, часов 216 72 108 24 0 36 48 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
216 72 108 24 0 36 48 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 5) 
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Раздел 1.1 36 28 8 2 0 2 4 

Раздел 1.2 36 28 8 0 0 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0             

Общий объем, часов 72 56 16 2 0 6 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
  

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 33 25 8 2 0 2 4 

Раздел 2.2 34 26 8 2 0 2 4 

Раздел 2.3 34 26 8 2 0 2 4 

Раздел 2.4 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 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
216 159 48 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 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о

г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 

Понятие человеко-

машинного 

интерфейса 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.2 

Процесс 

разработки 

интерфейсов 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.3 

Принципы 

проектирования 

пользовательского 

интерфейса 

12 5 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 

Визуальный дизайн 

интерфейсов 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5 

Основы разработки 

интерфейсов 

мобильных 

приложений 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.6 

Основы разработки 

многооконных 

приложений 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

72 30   30   12   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

72 30   30   12   

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 5) 
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Раздел 1.1 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 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 

56 26   26   4   

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 25 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.4 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

103 47   48   8   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

159 73   74   12   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
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МОДУЛЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКО-

МАШИННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ (5 семестр) 

 

РАЗДЕЛ 1.1. ПОНЯТИЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА 

Цель: Ввести понятия интерактивного взаимодействия, человеко-машинного 

интерфейса, пользовательского интерфейса.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интерфейс. Человеко-машинный интерфейс. Интерфейс пользователя.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение интерфейса 

2. Разработка интерфейса как часть общего цикла разработки 

3. Определение человеко-ориентированного интерфейса 

 

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. Определите понятие «интерфейс». 

2. Поясните, почему необходимо привлекать внимание пользователя при работе с 

пользовательским интерфейсом. 

3. Приведите системы поисковых систем, которые можно использовать при проверке 

имени программного продукта на уникальность. 

4. Выполните обоснование проверки имени программы на уникальность. 

5. Приведите примеры использования «золотого сечения» в окружающем мире, 

искусстве и программировании. 

6. Приведите примеры программных продуктов, которые используют эффект «Лас-

Вегаса». Какие эффекты используют эти программные продукты? 

7. Определите понятие «модель пользователя». 

8. Определите понятие «восприятие». 

9. Как связано восприятие с моделью пользователя? 

10. Определите элементы качества интерфейса. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – Отчет 

по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 1.2. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИНТЕРФЕЙСОВ 

Цель: Дать краткий обзор некоторых методологий проектирования интерфейса. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методологии разработки интерфейсов. Этапы разработки пользовательского 

интерфейса. Определение требований к разработке. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Дизайн, ориентированный на деятельность 

2.Целеориентированный дизайн 

3.Стандартизация 

4. Проектирование 

5. Реализация 

6. Тестирование 
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7. Функциональные требования 

8. Нефункциональные требования 

9. Системные требования 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 

Форма практического задания:  лабораторный практикум. 

Цель: 
Изучить принципы построения диалога между пользователем и программным продуктом 
 

Контрольные вопросы: 
1. Поясните, для чего необходимо описать терминологию предметной области, 

используемой в программном продукте. 

2. Перечислите формы диалога, которые реализуются при создании программного 

продукта. 

3. Перечислите форматы представления меню на экране. 

4. В чем особенности использования диалога на основе «экранных форм»? 

5. В каких случаях используют диалог на основе командного языка. 

6. Определите назначение позиционных параметров. 

7. Перечислите назначение ключевых параметров. 

8. Какие существуют способы обоснования выбора структуры диалога программного 

продукта. 

9. Перечислите цели разработки сценария диалога. 

10. Перечислите методы описания сценариев. 

11. Определите понятие «шаг диалога». 

12. Сколько шагов диалога может быть построено в программном продукте по выбранной 

теме? 

13. Какие способы контроля выбираются при вводе исходных данных? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – Отчет 

по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 1.3. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНТЕРФЕЙСА 

Цель: Дать краткий обзор некоторых принципов проектирования интерфейса. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы проектирования пользовательского интерфейса. Подходы к 

проектированию интерфейсов.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структурный принцип 

2. Принцип простоты 

3. Принцип видимости 

4. Принцип обратной связи 

5. Принцип толерантности 

6. Принцип повторного использования 

7. Инженерно-технический подход 

8. Когнитивный подход 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 

Форма практического задания:  лабораторный практикум. 

Цель: 
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Формирование навыков по построению use case диаграмм и диаграмм деятельности 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое карта элементов use case? 

2. Что означает роль на use case диаграмме? 

3. В чем заключается суть отношения специализации? Приведите пример. 

4. В чем заключается суть отношения расширения? Приведите пример. 

5. В чем заключается суть отношения композиции? Приведите пример. 

6. Чем отличается отношение специализации от расширения? 

7. Что собой представляет диаграмма деятельности? 

8. В чем заключаются отличия use case диаграммы от диаграммы деятельности? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – отчет 

по лабораторной работе. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.1. ВИЗУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРФЕЙСОВ 

Цель: Рассмотреть основные принципы визуального дизайна интерфейсов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Графический дизайн и пользовательские интерфейсы. Визуальный информационный 

дизайн. Процесс создания визуального дизайна интерфейса. Принципы визуального 

информационного дизайна. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Визуальная структура и логические маршруты 

2.Выравнивание 

3.Сетка 

4. Логические маршруты 

5. Пиктограммы 

6. Текст в графических интерфейсах 

7. Цвет в графических интерфейсах 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

 

Форма практического задания:  лабораторный практикум. 

Цель: 

Формирование навыков создания прототипа интерфейса windows-приложения в 

соответствии с принципами проектирования пользовательского интерфейса 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается структурный принцип? Каким образом он был использован в 

интерфейсе разработанной программы?  

2. В чем заключается принцип простоты? Каким образом он был использован в 

интерфейсе разработанной программы? 

3. В чем заключается принцип видимости? Каким образом он был использован в 

интерфейсе разработанной программы? 

4. В чем заключается принцип обратной связи? Каким образом он был использован в 

интерфейсе разработанной программы? 

5. В чем заключается принцип толерантности? Каким образом он был использован в 

интерфейсе разработанной программы? 

6. Каким образом производится обработка событий для элементов интерфейса windows-

приложения? 

7. Каким образом следует проверять ошибки во введенных пользователем данных, и 
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каким образом сообщать о них? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – отчет 

по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 2.2. ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРФЕЙСОВ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Цель: Изучить основные элементы графического интерфейса мобильных приложений 

и принципы их разработки. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов. Элементы управления и 

дизайн навигации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Командные элементы управления 

2.Элементы управления выбором 

3.Элементы ввода 

4. Элементы управления отображением 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

 

Форма практического задания:  лабораторный практикум. 

Цель: 

Формирование навыков создания веб-интерфейса в соответствии с принципами 

проектирования пользовательского интерфейса 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются основные отличия веб-интерфейса от интерфейса windows-

приложения?  

2. Какими преимуществами обладает веб-интерфейса в сравнении с интерфейсом 

windows-приложения?  

3. Какими недостатками обладает веб-интерфейса в сравнении с интерфейсом windows-

приложения? 

4. В каких случаях целесообразно применять веб-интерфейс? 

5. Какие элементы интерфейса могут использоваться при построении веб-интерфейса? 

6. Отличаются ли эти элементы веб-интерфейса от соответствующих элементов 

windows-приложения? 

7. Каким образом производится обработка событий для элементов веб-интерфейса? 

8. Какую роль играет HTML в построении веб-интерфейса? 

9. Каким образом производится проверка вводимых пользователем данных в веб-

приложении? В чем заключаются отличия данного способа проверки от проверки 

данных в windows-приложении? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – отчет 

по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 2.3. ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МНОГООКОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Цель: Изучить основы разработки многооконных приложений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Многооконные приложения. Работа с диалоговыми окнами. Особенности разработки 

приложения, содержащего несколько активностей. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1.Диалоговые окна 

2.Использование класса Dialog 

3.Уведомления 

4. Всплывающие подсказки 

5. Перелистывание 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

 

Форма практического задания:  лабораторный практикум. 

Цель: 

Формирование навыков реализации бизнес-логики windows-приложения и веб-

интерфейса 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом можно работать с базой данных в .Net?  

2. Чем отличается реализация бизнес-логики для веб-приложения и windows-

приложения?  

3. Что такое DataAdapter, какие методы он реализует? 

4. Что такое DataSet и DataView? 

5. Что такое ODBC? 

6. Какие классы входят в ADO .NET? 

7. Каким образом используется объект Command? 

8. Каким образом можно отобразить данные в виде таблицы?  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: 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 экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

ОПК-2; ОПК-9; ПК-1; ПК-3 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

ОПК-2.1: освоение 

основных   методов и 

средств использования 

современных 

информационных 

технологий и программных 

Этап формирования 

знаний 
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программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2: навык 

использования современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

ОПК-2.3: владение 

современными 

информационными 

технологиями и 

программными средствами, 

в том числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-9 Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач. 

ОПК-9.1. Знать: методики 

использования 

программных средств для 

решения практических 

задач 

Этап формирования 

знаний 

ОПК-9.2. Уметь: применять 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач. 

Этап формирования 

умений 

ОПК-9.3. Владеть: 

программированием для 

решения практических 

задач. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1  
Способен разрабатывать 

графический дизайн 

интерфейса  

ПК-1 .1: освоение основных 

методик проектирования и 

разработки графических 

Этап формирования 

знаний 
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проектировать 

пользовательские 

интерфейсы по готовому 

образцу или концепции 

интерфейса. 

интерфейсов 

ПК-1 .2: навык 

самостоятельной 

разработки интерфейсов на 

основе представленных 

макетов, проведения 

аналитической работу по 

проектированию 

интерфейсов 

Этап формирования 

умений 

ПК-1 .3: владение 

принципами и методами 

разработки и 

проектирования 

пользовательских 

интерфейсов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 

 

Способен выполнять 

работы и управлять 

работами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПК-3 .1: освоение основных   

методов и средств работы с 

электронной подписью 

Этап формирования 

знаний 

ПК-3 .2: навык 

самостоятельной работы с 

электронным 

документооборотом, 

подписываемым ЭП 

согласно ГОСТ Р 34.10 

Этап формирования 

умений 

ПК-3.3: владение 

принципами и методами 

создания электронной 

подписью, освоение 

основных 

криптографических 

алгоритмов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-2;  
Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 
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ОПК-9;  

ПК-1;  

ПК-3 

 

 

 

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. 

 

ОПК-2;  

ОПК-9;  

ПК-1;  

ПК-3 

 

 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
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ОПК-2;  

ОПК-9;  

ПК-1;  

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. 

[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. 

 

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 Основные подходы проектирования человеко-машинных 

интерфейсов. (5 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Можно ли определить понятие «пользовательский интерфейс»? 

2. Определить понятие «Восприятие»? 

3. Каковы сильные и слабые стороны компьютера в познании и восприятии? 

4. Указать этапы жизненного цикла и их краткую характеристику? 

5. Какова причина совместного использования манипулятора «мышь» и 

клавиатуры? 

6. Виды моделей, применяемые в разработке и проектировании интерфейсов? 

7. Каковы сильные и слабые стороны человека в познании и восприятии? 

8. Указать основные организации, занимающиеся разработкой стандартов? 

9. Как формируются правила построения интерфейса? 

10. Как обеспечивается прямое манипулирование объектами и в чём оно 

заключается? 

11. В чём назначение метафор реального мира? 

12. Как формируются правила построения интерфейса? 

13. Каковы сильные и слабые стороны компьютера в познании и восприятии? 

14. Виды моделей, применяемые в разработке и проектировании интерфейсов? 

15. Можно ли определить понятие «пользовательский интерфейс»? 

16. Какова причина совместного использования манипулятора «мышь» и 

клавиатуры? 

17. Указать основные организации, занимающиеся разработкой стандартов? 

18. Определить понятие «Восприятие»? 

19. В чём назначение метафор реального мира? 

20. Каковы сильные и слабые стороны компьютера в познании и восприятии? 
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21. Можно ли определить понятие «пользовательский интерфейс»? 

22. Виды моделей, применяемые в разработке и проектировании интерфейсов? 

23. Определить понятие «Восприятие»? 

24. Каковы сильные и слабые стороны человека в познании и восприятии? 

25. Каковы сильные и слабые стороны компьютера в познании и восприятии? 

26. Указать основные организации, занимающиеся разработкой стандартов? 

27. Указать этапы жизненного цикла и их краткую характеристику? 

28. Как формируются правила построения интерфейса? 

29. Какова причина совместного использования манипулятора «мышь» и 

клавиатуры? 

Аналитическое задание: 

1. Интернет-магазин. Должны быть реализованы сценарии: покупка товара, поиск 

товара, добавление нового товара в базу данных магазина, просмотр и обработка 

заказов покупателей, регистрация нового покупателя. 

2. Книжный каталог. Должны быть реализованы сценарии: добавления новой книги, 

поиск книги по нескольким полям, бронирование книги, списание старых книг, 

регистрация пользователей каталога. 

3. Адресная книга. Должны быть реализованы сценарии: добавление нового абонента, 

добавление категорий абонентов, поиск абонентов по нескольким полям, добавления 

администраторе каталога (пользователей, которые имеют право редактировать данные 

адресной книги), редактирование данных абонента. 

4. Расписание занятий. Должны быть реализованы сценарии: добавление новой 

группы, добавление занятий (с указанием названия предмета, времени, аудитории, 

группы, недели, преподавателя, типа занятия), просмотр списка занятий на 

выбранную дату, добавление списка преподавателей, поиск занятий по нескольким 

полям (предмету, преподавателя, группе, времени, типе занятия). 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. В чём назначение метафор реального мира? 

2. Можно ли определить понятие «пользовательский интерфейс»? 

3. Действительно ли понятие интерфейса определено только для программных 

продуктов? 

4. Является ли понятие «Качество интерфейса» существенным при его 

проектировании и разработке? 

5. Виды моделей, применяемые в разработке и проектировании интерфейсов? 

6. Какие вопросы изучает когнитивная психология и почему следует учитывать 

психологические аспекты восприятия человека? 

7. Определить понятие «Восприятие»? 

8. Какие виды памяти можно выделить для человека? 

9. Определить понятие «Мнемоника» и её использование? 

10. Каковы сильные и слабые стороны человека в познании и восприятии? 

11. Каковы сильные и слабые стороны компьютера в познании и восприятии? 

12. Указать основные организации, занимающиеся разработкой стандартов? 

13. Перечислите основные направления по приоритетам в области стандартизации 

информационных технологий? 

14. Стандарты в сфере стандартизации? 

15. Существуют ли стандарты для разработки интерфейсов. Пояснить ответ? 

16. Указать этапы жизненного цикла и их краткую характеристику? 

17. Указать основные принципы построения интерфейса? 

18. Как формируются правила построения интерфейса? 
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19. Охарактеризовать понятие «Режим», что означает требование «Используйте 

режим благоразумно»? 

20. Какова причина совместного использования манипулятора «мышь» и 

клавиатуры? 

21. Что означает требование «Делайте интерфейс прозрачным»? 

22. Как обеспечивается прямое манипулирование объектами и в чём оно 

заключается? 

23. Почему не следует нагружать кратковременную память? 

24. В чём назначение метафор реального мира? 

25. Как можно увеличить визуальную ясность? 

26. Как реализовать последовательный пользовательский интерфейс? 

27. Всегда ли полезно придерживаться правил по проектированию и разработке 

пользовательского интерфейса? 

28. Является ли необходимостью разрабатывать интерфейс коллективно? 

29. Указать этапы разработки пользовательского интерфейса? 

30. Какие проблемы решаются при подтверждении качества пользовательского 

интерфейса? 

31. Какие методы используются для сбора информации у будущих пользователей 

программного продукта? 

32. В чём заключается визуальная целостность экрана и пользовательской формы? 

33. Перечислить семь «грехов» проектирования? 

34. Каковы особенности использования MDI? 

35. Какие основные операции, возможно произвести с окнами? 

36. Каковы варианты использования анимированных помощников в программном 

продукте? 

 

 

 Аналитическое задание 

1. База студентов. Должны быть реализованы сценарии: добавление новой группы, 

добавление нового студента, поиск студента по различным полям, добавления 

информации об оценках по различным предметам, отчисление студента. 

2. Прайс-лист фирмы. Должны быть реализованы сценарии: добавление новой 

категории товаров, добавление нового товара, поиск товара по различным полям, 

добавление администратора прайс-листа (пользователей, которые имеют право 

редактировать прайс-лист), перемещение товара из одной категории в другую. 

3. База склада фирмы. Должны быть реализованы сценарии: добавление нового товара 

на склад, списание товара, выдача товара, поиск товара по различным полям, 

изменение месторасположения товара на складе. 

4. Аптечная база. Должны быть реализованы сценарии: прием заказа от клиента на 

изготовление раствора, продажа лекарства, списание просроченных лекарств, 

добавление новые лекарств в базу данных, поиск заказов по различным полям. 

 

4.5Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
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образования -  программам 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. Чертыковцев, В. К.  Организация человеко-машинного взаимодействия : учебное 
пособие для вузов / В. К. Чертыковцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
114 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14755-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481693 (дата 
обращения: 11.05.2022). 

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 : 
Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07779-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491107 (дата обращения: 11.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Соколова, В. В.  Вычислительная техника и информационные технологии. 
Разработка мобильных приложений : учебное пособие для вузов / 
В. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-6525-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490305 (дата обращения: 11.05.2022). 

 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для 
вузов / М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/485440 (дата обращения: 11.05.2022). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название электронного Описание электронного Используемый для 
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№ ресурса ресурса 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. Образовательная платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, 
учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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 
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получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

4.  

5.4.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel) 

2. Операционная система Windows 7  

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

4. Справочно-правовая система Консультант+  

5. Acrobat Reader DC  

6. 7-Zip  

7. SKYDNS 

8. TrueConf(client) 

5.4.3. Современные профессиональные базы данных и 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. Образовательная платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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доступ к учебникам, 
учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 

3.  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/  

 

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 учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалаврита по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника используются  Учебная аудитория для занятий лекционного 

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

для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

Лабораторные занятия проводятся лабораторный занятий в Наименование 

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). 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
29 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие» 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 «Человеко-машинное взаимодействие» 

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 приобретении обучающимися 

фундаментальных теоретических знаний в области принципов построения современных 

операционных систем, способов организации вычислительных процессов, методов 

разработки алгоритмов взаимодействия прикладных программ с операционной системой и 

механизмов их реализации. 

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование и развитие представлений об идеологии разработки современных 

операционных систем, приобретение обучающимися навыков теоретического и системно-

логического мышления, создание фундамента знаний в области методики разработки и 

использования операционных систем для последующего изучения профильных дисциплин 

специальности; 

 ознакомление обучающихся с основными подходами к построению операционных систем, 

фундаментальными понятиями теории и практики операционных систем; 

 формирование устойчивых умений и навыков, связанных с методикой разработки 

операционных систем, разработкой алгоритмов и их реализацией на вычислительных 

машинах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

Учебная дисциплина «Операционные системы» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

очной,заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Операционные системы» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Программирование», «Физика». 

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 соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-5; ПК-7; ПК-10 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» очной, заочной формы обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: ОПК-5; ПК-7; ПК-10 
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Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

  ОПК-5 Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем; 

ОПК-5.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-5.1: освоение 

способами   инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

 

ОПК-5.ИД-2. 

Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-5.2: навык 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

 

ОПК-5.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа кой 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

практической 

компетенции 

ОПК-5.3: владение 

основными   методами 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

 ПК-7 Способен обеспечивать 

информационную 

безопасность на уровне 

БД. 

ПК-7.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

ПК-7.1: освоение 

основных   методов 

обеспечения 

информационную 
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теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

безопасность на уровне 

БД 

ПК-7.ИД-2. 

Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-7.2: навык 

самостоятельного 

обеспечения 

информационную 

безопасность на уровне 

БД. 

ПК-7.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа кой 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

практической 

компетенции 

ПК-7.3: владение 

принципами и методами 

обеспечения 

информационную 

безопасность на уровне 

БД. 

 ПК-9 Способен 

осуществлять 

управление 

программноаппаратны

ми средствами 

информационных 

служб 

инфокоммуникационн

ой системы 

организации, 

осуществлять 

администрирование 

сетевой подсистемы 

инфокоммуникационн

ой системы 

организации. 

ПК-9. ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

 ПК-9.1: освоение 

основных   методов и 

средств управления 

программно-

аппаратными 

средствами 

информационных 

служб 

инфокоммуникационн

ой системы 

организации, 

осуществлять 

администрирование 

сетевой подсистемы 

инфокоммуникационн

ой системы 

организации. 
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ПК-9. ИД-2. 

Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-9.2:  навык 

самостоятельной  

управления 

программно-

аппаратными 

средствами 

информационных 

служб 

инфокоммуникационн

ой системы 

организации, 

осуществлять 

администрирование 

сетевой подсистемы 

инфокоммуникационн

ой системы 

организации. 

ПК-9.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа кой 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

практической 

компетенции 

ПК-9.3: владение 

основными   методами 

и средствами 

управления 

программноаппаратны

ми средствами 

информационных 

служб 

инфокоммуникационн

ой системы 

организации, 

осуществлять 

администрирование 

сетевой подсистемы 

инфокоммуникационн

ой системы 

организации. 

 

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 семестре, составляет 3зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен дифференцированный зачет. 
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5         

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
54 54         

Учебные занятия лекционного типа 12 12         

Практические занятия 0 0         

Лабораторные занятия 18 18         

Контактная работа в ЭИОС и ИКР 24 24         

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 54 54         

Контроль промежуточной аттестации (час) 
0 

диф. 

зач 
        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108         

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
24 8 16       

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2       

Практические занятия 0 0 0       

Лабораторные занятия 8 2 6       

Контактная работа в ЭИОС и ИКР 12 4 8       

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 80 28 52       

Контроль промежуточной аттестации (час) 

4   

диф. 

зач 

4 

      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 36 72       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1Назначение и 

функции операционных 

систем 
 

36 18 18 4 0 6 8 

Раздел 1.2 Архитектура 

операционных систем 

36 18 18 4 0 6 8 

Раздел 1.3 Управление 

процессами и потоками. 

Управление памятью в 

операционных системах 

36 18 18 4 0 6 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0             

Общий объем, часов 108 54 54 12 0 18 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
108 54 54 12 0 18 24 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
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в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 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 6) 

Раздел 2.1 34 26 8 2 0 2 4 
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Раздел 2.2 34 26 8 0 0 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4             

Общий объем, часов 72 52 16 2 0 6 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
108 80 24 4 0 8 12 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р
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а
к
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и
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к
о
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а
к
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и

в
н

о
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и
 

В
ы

п
о
л

н
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и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
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н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
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у
б
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н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 

1.1Назначение и 

функции 

операционных 

систем 
 

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 

Архитектура 

операционных 

систем 
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 

Управление 

процессами и 

потоками. 

Управление 

памятью в 

операционных 

системах 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54 24   24   6   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

54 24   24   6   

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
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д
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и
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о
й

 

а
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и
 

В
ы
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о
л

н
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и
е 
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р

а
к

т
. 
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н
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, 
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с 
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и

ч
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о
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о
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н

и
я

 

Р
у
б
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н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н
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р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р
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а
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у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 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 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

80 37   37   6   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1.1.НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Цель:заключается в получении обучающимися теоретических знаний о назначении и 

функции операционных систем. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет, структура и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. Этапы развития и 

классификация программного обеспечения ЭВМ. Системное, инструментальное и 

прикладное программное обеспечение. Структура и основные функции системного 

программного обеспечения. Понятие операционной системы и операционной среды. 

Пользовательский режим и режим супервизора. Функциональные компоненты операционной 

системы автономного компьютера: подсистемы управления вычислительным процессом, 

оперативной памятью, файлами и внешними устройствами. Защита данных и 

администрирование. Обращение прикладных программ к функциям операционной системы.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие системного вызова.  

2. Механизм обработки системного вызова операционной системой. 

3. Взаимодействие прикладных программ с операционной системой через функции API 

(ApplicationProgrammingInterface).  

4. Типы пользовательского интерфейса. 

5. Функциональные компоненты сетевой операционной системы.  

6. Серверная и клиентская части.  

7. Коммуникационные протоколы. 

8. Сетевые службы и сетевые сервисы.  

9. Структура одноранговых и серверных сетевых операционных систем.  

10. Требования к современным операционным системам: расширяемость, переносимость, 

совместимость, надежность и безопасность.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Цель работы: Приобрести опыт установки современной операционной системы 

Windows. Ознакомиться на практике с основными группами программ, входящих в 

системное программное обеспечение. 

 

Лабораторный практикум №1. Назначение и функции операционных систем. 

Архитектура операционных систем. 

 

Лабораторная работа №1.  

Тема: Установка операционной системы Windows. Состав системного программного 

обеспечения ОС Windows.  
 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1.2.АРХИТЕКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний об архитектуре 

операционных систем. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные принципы построения операционных систем: модульность, 

виртуализация, мобильность, совместимость, генерируемость, открытость, безопасность. 

Понятие ядра операционной системы и его функции. Вспомогательные модули 

операционной системы: утилиты, системные обрабатывающие программы, библиотеки 

процедур. Особенности привилегированного режима работы операционных систем. 

Уровни привилегий. Концепция многослойной архитектуры вычислительной системы, ее 

достоинства и недостатки. Характеристика логических компонентов ядра: машинно-

зависимые компоненты, базовые механизмы ядра, менеджеры ресурсов, интерфейс 

системных вызовов. Компоненты аппаратной реализации функций операционных систем: 

средства поддержки привилегированного режима, средства трансляции адресов, средства 

переключения процессов, система прерываний, системный таймер, средства защиты 

областей памяти. Библиотека времени выполнения RTL (RunTimeLibrary). Реализация 

функций API с помощью внешних библиотек. Стандартизация системных функций и 

процедур. Семейство стандартов POSIX (Portable Operating System Interface for Computer 

Environments). Стандартные системные функции POSIX для управления процессами, 

файлами и каталогами. Схема реализации POSIX-совместимого приложения. Примеры 

программирования для интерфейсов Win32 API и POSIX API.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и принципы обеспечения мобильности операционных систем.  

2. Концепция микроядерной архитектуры, ее преимущества и недостатки. 

Назначение менеджера ресурсов.  

3. Особенности механизма обращения к функциям операционной системы в 

микроядерной архитектуре. 

4. Макроядерные операционные системы.  

5. Интерфейсы операционных систем и их функции. 

6. Проблема совместимости программных сред. Двоичная совместимость и 

совместимость на уровне текстов. 

7. Эмуляция двоичного кода. 

8. Интерфейс прикладного программирования.  

9. Способы реализации прикладных программных сред. 

10. Реализация функций API на уровне модулей операционной системы.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Цель работы: Приобретение практических навыков работы с командной строкой ОС 

Windows. Практическое знакомство с управлением вводом/выводом в операционных 

системах Windows и кэширования операций ввода/вывода. Изучение основных команд для 

управления дисками и файлами. 
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Лабораторный практикум №2. Управление памятью в операционных системах. 

Управление вводом-выводом и файловые системы. 

 

Лабораторная работа №1.  

Тема: Управление вводом/выводом в ОС Windows. Работа с командной строкой.  

Лабораторная работа №2.  

Тема: Организация пакетных файлов и сценариев в ОС Windows  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 

 

Форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 1.3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ И ПОТОКАМИ. УПРАВЛЕНИЕ 

ПАМЯТЬЮ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний в управлении 

процессами и потоками, управлении памятью в операционных системах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные виды ресурсов вычислительной системы и возможности их разделения. 

Привилегированные, непривилегированные, реентерабельные и повторно входимые 

программные модули. Понятие последовательного вычислительного процесса. Особенности 

мультипрограммного и мультипроцессорного режимов обработки данных. Критерии 

эффективности функционирования вычислительных систем. Мультипрограммирование в 

системах пакетной обработки данных. Особенности организации режима 

мультипрограммирования в системах разделения времени. Мультипрограммная обработка 

данных в системах реального времени. Понятие потока выполнения и его отличие от понятия 

процесса. Функции операционной системы, связанные с управлением вычислительными 

процессами и потоками. Контекст и дескриптор процесса. Создание и завершение процессов 

в операционных системах Windows и Unix. Диаграмма состояний процесса в многозадачной 

среде. Планирование и диспетчеризация процессов в вычислительных системах. Функции 

диспетчера задач и планировщика процессов. Классификация и общая характеристика 

стратегий планирования и диспетчеризации в мультипрограммных системах. Понятие 

вытесняющей и кооперативной многозадачности. Дисциплины планирования, основанные на 

квантовании времени обслуживания. Диаграмма состояний потока в системах с 

квантованием времени. Алгоритмы оперативного планирования процессов с абсолютными и 

относительными приоритетами. Графы состояний потоков в системах с приоритетным 

обслуживанием. Планирование процессов с использованием динамических приоритетов. 

Особенности реализации алгоритмов планирования в системах пакетной обработки данных и 

в системах реального времени. Особенности реализации механизма системных вызовов в 

операционных системах. Функции диспетчера системных вызовов. Централизованная и 

децентрализованная схемы обслуживания. Особенности обработки операционной системой 

синхронных и асинхронных системных вызовов.  

Общая характеристика и классификация алгоритмов распределения памяти. 

Распределение памяти фиксированными и динамическими разделами. Стратегии выбора 

свободных областей. Проблема фрагментации памяти. Распределение оперативной памяти 

перемещаемыми разделами. Оверлейные структуры. Использование внешних запоминающих 

устройств для управления оперативной памятью (свопинг). Управление памятью с помощью 

битовых массивов и связных списков. Понятие виртуальной памяти и ее основные функции. 

Реализация страничного способа организации виртуальной памяти, его достоинства и 

недостатки. Понятие виртуальной и физической страницы. Назначение файла подкачки. 

Преобразование виртуального адреса в физический при страничной организации памяти. 
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Дескриптор страницы и таблица отображения страниц. Структура виртуального адреса при 

страничной организации памяти. Понятие селектора страницы и смещения. Многоуровневые 

таблицы страниц. Ускорение преобразования виртуальных адресов в физические с помощью 

буфера ассоциативной трансляции TLB (TranslationLookasideBuffer). Особенности работы 

буфера ассоциативной трансляции в микропроцессорах Pentium. Алгоритм установки битов 

обращения. Понятие инвертированной таблицы страниц. Страничные прерывания и 

алгоритмы их обработки. Дисциплины замещения страниц в памяти.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Понятие гарантии обслуживания и способы ее реализации.  

2. Критерии качества алгоритмов диспетчеризации и методы повышения 

производительности систем.  

3. Общая характеристика механизмов диспетчеризации в современных 

операционных системах.  

4. Организация мультипрограммной обработки данных на основе механизма 

прерываний.  

5. Понятие прерывания и его типы: внешние, внутренние и программные 

прерывания.  

6. Особенности аппаратной реализации механизма прерываний: векторный и 

опрашиваемый способы.  

7. Диспетчеризация и приоритезация прерываний в операционных системах.  

8. Программные прерывания и алгоритмы их обработки.  

9. Организация механизма прерываний в микропроцессорах Pentium.  

10. Функционирование системы прерываний в реальном режиме.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Цель работы: Приобретение практических навыков работы с командной строкой ОС 

Windows. Практическое знакомство с управлением вводом/выводом в операционных 

системах Windows и кэширования операций ввода/вывода. Изучение основных команд для 

управления дисками и файлами. 

 

Лабораторный практикум №3. Приобрести опыт установки операционной системы 

Linux 

 

Лабораторная работа №1.  

Тема: Установка операционной системы Linux 49  

Лабораторная работа №2.  

Тема: Терминал и командная оболочка операционной системы Linux 

Лабораторная работа №3.  

Тема: Работа с файловой системой ОС Linux 

Лабораторная работа №4.  

Тема: Процессы в операционной системе Linux 

Лабораторная работа №5.  

Тема: Организация ввода-вывода в ОС Linux 

Лабораторная работа №6.  

Тема: Управление пользователями и обеспечение безопасности в ОС Linux 

Цель работы: Приобрести опыт запуска и настройки общесистемных сервисов 

(конфигурирования системы), управления пользователями и обеспечение безопасности. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 

 

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 является диф. зачет , который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

ОПК-5; ПК-7; ПК-10 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-5 Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем; 

ОПК-5.1 Знать: основы 

системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.3 Иметь навыки: 

инсталляции программного и 

аппаратного 

обеспеченияинформационных и 

автоматизированных систем 

Этап формирования 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-7 Способен обеспечивать 

информационную 

ПК-7.1: освоение основных   

методов обеспечения 

Этап формирования 

знаний 
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безопасность на уровне 

БД. 

информационную безопасность 

на уровне БД. 

ПК-7.2: навык 

самостоятельного обеспечения 

информационную безопасность 

на уровне БД. 

 

ПК-7.3: владение принципами и 

методами обеспечения 

информационную безопасность 

на уровне БД. 

 

 

 

Этап формирования 

умений 

 

 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-10 Способен осуществлять 

администрирование 

процесса контроля 

производительности 

сетевых устройств и 

программного 

обеспечения, проводить 

регламентные работы на 

сетевых устройствах и 

программном 

обеспечении 

инфокоммуникационной 

системы.. 

ПК-10.1: освоение основных   

методов и средств 

администрирования процесса 

контроля производительности 

сетевых устройств и 

программного обеспечения, 

проводить регламентные 

работы на сетевых устройствах 

и программном обеспечении 

инфокоммуникационной 

системы. 

 

ПК-10.2:  навык 

самостоятельного  

администрирования процесса 

контроля производительности 

сетевых устройств и 

программного обеспечения, 

проводить регламентные 

работы на сетевых устройствах 

и программном обеспечении 

инфокоммуникационной 

системы. 

 

ПК-10.3: владение основными   

методами и средствами 

администрирования процесса 

контроля производительности 

сетевых устройств и 

программного обеспечения, 

проводить регламентные 

работы на сетевых устройствах 

Этап формирования 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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и программном обеспечении 

инфокоммуникационной 

системы. 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-5;  

ПК-7; 

 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 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ОПК-5;  

ПК-7; 

 ПК-10 

 

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. 

 

ОПК-5;  

ПК-7; 

 ПК-10 

 

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  

Теоретический блок вопросов: 

1. Основные этапы развития и классификация программного обеспечения ЭВМ. Структура и 
функции системного, инструментального и прикладного программного обеспечения.  

2. Эволюция, назначение и типы операционных систем.  

3. Структура ядра операционной системы и его функции. Утилиты, системные обрабатывающие 

программы и библиотеки.  

4. Функциональные компоненты операционной системы автономного компьютера. Организация 
взаимодействия прикладных программ с операционной системой через функции API.  
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5. Виды архитектур сетевых операционных систем. Коммуникационные протоколы. Сетевые службы 

и сетевые сервисы.  

6. Средства аппаратной поддержки операционных систем.  

7. Сущность концепции микроядерной архитектуры, ее достоинства и недостатки. Макроядерные 
операционные системы.  

8. Реализация прикладных программных сред. Стандартизация системных функций и процедур. 

Стандарты POSIX.  

9. Классификация ресурсов вычислительной системы и возможности их разделения. Понятие 
вычислительного процесса.  

10. Мультипрограммный режим обработки данных. Критерии эффективности функционирования 
вычислительных систем.  

11. Понятие потока и его отличие от понятия процесса. Граф состояний вычислительного процесса в 

многозадачной среде.  

12. Характеристика основных стратегий планирования и диспетчеризации процессов в 
мультипрограммных системах.  

13. Дисциплины планирования, основанные на квантовании. Диаграмма состояний потока в системах 

с квантованием времени.  

14. Дисциплины планирования, основанные на приоритетах. Абсолютные, относительные и 

динамические приоритеты.  
15. Мультипрограммная обработка данных на основе прерываний. Внешние, внутренние и 

программные прерывания.  

16. Функционирование системы прерываний в реальном и защищенном режимах работы 

микропроцессора Pentium.  

17. Реализация механизма системных вызовов в операционных системах. Синхронные и асинхронные 

системные вызовы.  

18. Проблемы синхронизации и связи параллельных процессов. Возникновение гонок при доступе к 

разделяемым ресурсам.  

19. Использование механизма блокировки памяти для синхронизации взаимодействующих 

вычислительных процессов.  

20. Алгоритмы взаимного исключения Деккера и Петерсона.  

21. Синхронизация взаимодействующих процессов с помощью семафорных примитивов Дейкстры. 

Понятие мьютекса.  

22. Использование мониторов Хоара и механизма почтовых ящиков для организации 

межпроцессного взаимодействия.  

23. Проблема обедающих философов и алгоритм ее решения.  

24. Проблема читателей и писателей и алгоритм ее решения.  

25. Проблема спящего брадобрея и алгоритм ее решения.  

26. Понятие тупика (клинча) и причины его возникновения.  

27. Моделирование условий возникновения тупиков с помощью графов Холта. Примеры тупиков на 

ресурсах типа CR и SR.  

28. Моделирование информационных потоков сетями Петри.  

29. Общая характеристика алгоритмов обнаружения и стратегий предотвращения тупиков. 

Реализация алгоритма банкира.  

30. Управление оперативной памятью в операционных системах. Понятие символьного, виртуального 

и физического адреса.  

31. Распределение оперативной памяти фиксированными и динамическими разделами. Проблема 

фрагментации памяти.  

32. Распределение памяти перемещаемыми разделами.  

33. Страничный способ организации виртуальной памяти, его достоинства и недостатки. Схема 

преобразования виртуального адреса в физический при страничной организации памяти.  

34. Сегментный способ организации виртуальной памяти, его достоинства и недостатки. Схема 

преобразования виртуального адреса в физический при сегментной организации памяти.  

35. Поддержка сегментного способа организации виртуальной памяти в микропроцессорах Pentium. 

Дескриптор сегмента.  
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36. Средства поддержки сегментно-страничного способа организации виртуальной памяти в 

микропроцессорах Pentium.  

37. Основные концепции организации ввода-вывода данных. Контроллеры внешних устройств и 

порты ввода-вывода.  

38. Режимы управления операциями ввода-вывода.  

39. Многоуровневая организация программного обеспечения ввода-вывода. Понятие драйвера 

устройства и его функции.  

40. Хранение информации на магнитных дисках. Структура главной загрузочной записи. Первичные 

и расширенные разделы.  

41. Понятие файловой системы и ее функции. Типы файлов и их атрибуты. Виды иерархических 

структур файловых систем.  

42. Способы логической организации файлов.  

43. Способы физической организации файлов.  

44. Адресация файлов в операционной системе UNIX.  

45. Современные архитектуры файловых систем.  

46. Структура логического диска в файловой системе FAT.  

47. Физическая организация файловой системы NTFS.  

48. Модели распределенной обработки данных.  

49. Передача сообщений в распределенных системах.  

50. Синхронизация процессов в распределенных системах.  

 

4.5Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

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. Гостев, И. М.  Операционные системы: учебник и практикум для вузов / 

И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
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164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04520-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490157.  

2. Толстобров, А. П.  Архитектура ЭВМ: учебное пособие для вузов / А. П. Толстобров. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12377-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496167.  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

вузов / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 276 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494314.  

2. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для 

вузов / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07718-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494315.  

3. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс: учебное пособие 

для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492984.  

4. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения: учебное 

пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493262.  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/490157
https://urait.ru/bcode/496167
https://urait.ru/bcode/494314
https://urait.ru/bcode/494315
https://urait.ru/bcode/492984
https://urait.ru/bcode/493262
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/


 
23 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.c

om 

 

5. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u 

 

        
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Операционные системы» 

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 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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. Операционная система Windows 7  

2. Операционная система Linux (свободно распространяемое ПО) 

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

4. Справочно-правовая система Консультант+  

5. Acrobat Reader DC  

6. 7-Zip  

7. SKYDNS 

8. TrueConf(client) 

5.4.3. Современные профессиональные базы данных и 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 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

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 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Операционные системы» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» очной, заочной формы обучения 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). 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Операционные системы» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Операционные системы» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Операционные системы» 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 «Операционные системы» 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 получении обучающимися теоретических 

знаний, практических навыков и умений использования современных компьютерных 

редакторов и пакетов прикладных программ при проектировании технологических 

процессов, в способности рассчитывать и проектировать элементы и устройства, основанные 

на различных физических принципах действия. 

Задачи учебной дисциплины: 

 

1) анализ назначения и функциональных возможностей  компьютерного редактора 

Компас 3D;  

2) приобретение прикладных знаний о моделировании и расчете оптимальных 

параметров технологических процессов; 

3) овладение практическим навыкам работы в современных CAD системах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Проектирование в CAD системах» реализуется в 

профессиональном модуле основной образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очной, заочной  формы 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Проектирование в CAD системах» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий». 

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 соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-8, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавритата по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 
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компетенции 

 ПК-8 Способен 

разрабатывать 

документы 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разрабатывать 

технические 

документы, 

адресованные 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

УК-8.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный аппарат 

и   теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 
УК-8.ИД-2. 
Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 
УК-8.ИД-3. 
Применяет методы 

анализа кой 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

практической 

компетенции 

ПК-8.1:  освоение 

основных   методов и 

средств разработки 

документов 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разработки 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

ПК-8.2: навык 

самостоятельной  

средств разработки 

документов 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разработки 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

ПК-8.3: владение 

основными   

методами и 

средствами 

разработки 

документов 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разработки 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

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 1 курс на 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 64 64       

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
108 108       

Контроль промежуточной аттестации (час) 
36 

экзам 

36 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 288       

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
64 16 48       

Учебные занятия лекционного типа 10 2 8       

Практические занятия 0 0 0       

Лабораторные занятия 22 6 16       

Контактная работа в ЭИОС и ИКР 32 8 24       

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 215 56 159       

Контроль промежуточной аттестации (час) 
9   

экзам 

9 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 72 216       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 Компас 3D: 

Изучение инструментария 

рабочей среды и создание 

эскиза 

31 13 18 4 0 6 8 

Раздел 1.2 Применение 

инструмента 

«Выдавливание» для 

создания трехмерных 

примитивов 

31 13 18 4 0 6 8 

Раздел 1.3 Изменение 

трехмерного примитива с 

использованием 

инструментов: 

«Скругление» и 

«Выдавливание» 

31 13 18 4 0 6 8 

Раздел 1.4 Использование 

деталей из стандартной 

библиотеки для создания 

сборки 

31 13 18 4 0 6 8 

Раздел 1.5 Программное 

обеспечение World Skills 

Inventor. Изучение 

инструментария 

рабочей среды и создание 

эскиза 

32 14 18 4 0 6 8 

Раздел 1.6 Программное 

обеспечение Inventor. 

Проектирование. 

32 14 18 4 0 6 8 

Раздел 1.7 Программное 

обеспечение Inventor. 

Реверсивный инжиниринг , 

обратное проектирование . 

32 14 18 4 0 6 8 

Раздел 1.8 Программное 

обеспечение World Skills 

Inventor. Выполнение 

практических заданий 

Чемпионатов WS 

32 14 18 4 0 6 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36             

Общий объем, часов 108 108 144 32 0 48 64 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 
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Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
108 108 144 32 0 48 64 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 28 8 2 0 2 4 

Раздел 1.2 36 28 8 0 0 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0             

Общий объем, часов 72 56 16 2 0 6 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
  

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 34 26 8 2 0 2 4 

Раздел 2.2 34 26 8 2 0 2 4 

Раздел 2.3 34 26 8 2 0 2 4 

Раздел 2.4 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 2.5 35 27 8 0 0 4 4 

Раздел 2.6 35 27 8 0 0 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9             

Общий объем, часов 216 159 48 8 0 16 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
288 215 64 10 0 22 32 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 

Компас 3D: 

Изучение 

инструментария 

рабочей среды и 

создание эскиза 

13 5 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 

Применение 

инструмента 

«Выдавливание» 

для создания 

трехмерных 

примитивов 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.3 

Изменение 

трехмерного 

примитива с 

использованием 

инструментов: 

«Скругление» и 

«Выдавливание»  

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 

Использование 

деталей из 

стандартной 

библиотеки для 

создания сборки 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5 

Программное 

обеспечение 

World Skills 

Inventor. Изучение 

инструментария 

рабочей среды и 

создание эскиза 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.6 

Программное 

обеспечение 

Inventor. 

Проектирование. 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.7 

Программное 

обеспечение 

Inventor. 

Реверсивный 

инжиниринг , 

обратное 

проектирование . 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.8 

Программное 

обеспечение 

World Skills 

Inventor. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Чемпионатов WS 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
Лабораторная 

работа 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 

А
к

а
д
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и

ч
ес

к
а
я
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к

т
и
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н
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ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
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а
к

а
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и

ч
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к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 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 



 
11 

Раздел 1.2 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 

56 26   26   4   

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.4 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.5 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 2.6 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

159 72   75   12   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

215 98   101   16   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (7 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1. Компас 3D: Изучение инструментария рабочей среды и создание 

эскиза  

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических знаний 

о возможностях инструментария и создания базового эскиза.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Представление об основах компьютерных технологий решения задач проектирования. 

Рабочий инструментарий программы Компас 3D. Ориентация в пространстве рабочей среды. 

Создание эскиза с учителем и без учителя.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Представление об основах компьютерных технологий решения задач 

проектирования. 

2. Рабочий инструментарий программы Компас 3D. 

3. Ориентация в пространстве рабочей среды. 

4. Создание эскиза с учителем и без учителя. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1 

Компас 3D: Изучение инструментария рабочей среды и создание эскиза  

Лабораторная работа № 1.1.1. «Изучение инструментария программы Компас 3D и 

построение эскиза» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Применение инструмента «Выдавливание» для создания 

трехмерных примитивов 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 

знаний,  навыков и умений применения инструмента «Выдавливание» к эскизу для 

получения трехмерных моделей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Применение инструмента к эскизу. Выбор высоты выдавливания. Выбор 

направления выдавливания. Изменение параметров готового выдавливания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Применение инструмента к эскизу. 

2. Выбор высоты выдавливания. 
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3. Выбор направления выдавливания. 

4. Изменение параметров готового выдавливания.         

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2 

Применение инструмента «Выдавливание» для создания трехмерных 

примитивов 

Лабораторная работа № 1.2. «Создание трехмерной модели используя инструмент 

“Выдавливание”» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 1.3.  Изменение трехмерного примитива с использованием 

инструментов: «Скругление» и «Выдавливание». 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 

знаний,  навыков и умений применения инструментов: «Выдавливание» и «Скругление» для 

трехмерной модели. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Способ создания отверстия в трехмерной модели. Создание сложной 

геометрической формы с помощью параметра «Пересечение». Задание радиуса 

скругления угла. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Способ создания отверстия в трехмерной модели. 

2. Создание сложной геометрической формы с помощью параметра «Пересечение». 

3. Задание радиуса скругления угла. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.3 

Изменение трехмерного примитива с использованием инструментов: 

«Скругление» и «Выдавливание».  

Лабораторная работа № 1.3.1 «Создание сложной детали с использованием 

инструментов: “Выдавливание” и “Скругление”» 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.4.  Использование деталей из стандартной библиотеки для создания 

сборки 
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Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 

знаний,  навыков и умений группировки деталей для создания сборки. 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Нахождение совместимых деталей. Совмещение отверстий. Завинчивание 

отверстий с резьбой. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нахождение совместимых деталей. 

2. Совмещение отверстий. 

3. Завинчивание отверстий с резьбой. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.4 

Использование деталей из стандартной библиотеки для создания сборки 

Лабораторная работа № 1.4.1 «Сгруппировать детали для создания сборки» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.5.  Изучение инструментария рабочей среды и создание эскиза  

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 

знаний,  навыков и умений группировки деталей для создания сборки/ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Нахождение совместимых деталей. Совмещение отверстий. Завинчивание 

отверстий с резьбой. 

Вопросы для самоподготовки: 
4. Нахождение совместимых деталей. 

5. Совмещение отверстий. 

6. Завинчивание отверстий с резьбой. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.5 

Изучение инструментария абочей среды и создание эскиза  

Лабораторная работа № 1.5.1 «Сгруппировать детали для создания сборки» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 
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РАЗДЕЛ 1.6.  Программное обеспечение Inventor. Проектирование.  

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 

знаний,  навыков и умений группировки деталей для создания сборки в программном 

обеспечении Inventor.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Нахождение совместимых деталей. Совмещение отверстий. Завинчивание отверстий с 

резьбой. Способ создания отверстия в трехмерной модели. Создание сложной 

геометрической формы. Проектирование. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нахождение совместимых деталей. 

2. Совмещение отверстий. 

3. Завинчивание отверстий с резьбой. 

4. проектирование составных частей изделия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.6 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.6 

Изучение инструментария рабочей среды и создание эскиза. Проектирование . 

Лабораторная работа № 1.6.1 «Сгруппировать детали для создания сборки» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.6:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 1.7.  Программное обеспечение Inventor. Реверсивный инжиниринг, 

обратное проектирование.  

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 

знаний,  навыков и умений группировки деталей для создания сборки Проведение 

реверсивного инжиниринга и обратного проектирования. 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Сканирование. Разработка 3D-модели. Воссоздание конструкторской документации 

для дальнейшего изготовления изделия в серийном производстве. Классическое обратное 

проектирование состоит из шести шагов: Разборка готового изделия на детали. Определение 

применяемых в производстве материалов. Трехмерное сканирование, получение CAD-

модели. При необходимости – снятие размеров других элементов устройства. Создание 

рабочей модели, подгонка и проверка. Разработка чертежей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. моделирование на основе сканированных данных; 

2. индивидуальная разработка моделей; 

3. разработка параметрических моделей; 
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4. подготовка конструкторской документации; 

5. программная реконструкция поврежденных, утраченных компонентов изделия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.7 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.5 

Изучение инструментария рабочей среды и создание эскиза. Проектирование .  

Лабораторная работа № 1.6.1 «Реверсивный инжиниринг, обратное 

проектирование» 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.7:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.8.  Выполнение практических заданий Чемпионатов WS. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 

знаний,  навыков и умений выполнение заданий Чемпионатов WS. Выполнение 

лабораторных работ по проведению практических конкурсных заданий. 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Сканирование. Разработка 3D-модели. Воссоздание конструкторской документации 

для дальнейшего изготовления изделия в серийном производстве. Классическое обратное 

проектирование состоит из шести шагов: Разборка готового изделия на детали. Определение 

применяемых в производстве материалов. Трехмерное сканирование, получение CAD-

модели. При необходимости – снятие размеров других элементов устройства. Создание 

рабочей модели, подгонка и проверка. Разработка чертежей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. моделирование на основе сканированных данных; 

2. индивидуальная разработка моделей; 

3. разработка параметрических моделей; 

4. подготовка конструкторской документации; 

5. программная реконструкция поврежденных, утраченных компонентов изделия; 

6. разработка и проектирование 3D-модели; 

7. проведение обратного проектирования; 

8. сканирование изделия; 

9. разработка модели изделия, проверка размеров, подгонка параметров и фактуры  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.8 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.5 

Выполнение практических заданий Чемпионатов WS.  
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Лабораторная работа № 1.6.1 «Выполнение практических заданий Чемпионатов 

WS"  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.8:  

Конкурсное задание. Компетенция - Инженерный дизайн CAD. 

В данном разделе приведены примеры материалов, выдаваемых участникам и 

ожидаемые результаты выполнения задания, необходимые для визуального понимания 

задания. Содержанием конкурсного задания является Машиностроительное 

проектирование. Участники соревнований получают текстовое описание задания, чертежи 

деталей и сборок, файлы электронных моделей деталей и сборок. Конкурсное задание 

имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль 

оценивается отдельно. Выполняется одно из практический конкурсных заданий (модулей) 

Модуль 1: Механическая сборка и чертежи для производства 

Участнику выдаются распечатки чертежей (или электронные файлы чертежей в 

формате pdf), файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц и текстовое 

описание задания. Участнику необходимо разработать электронные модели требуемых 

деталей и сборочных единиц, построить главную сборку (механизма), создать чертежи 

сборочных единиц с указателями номеров позиций и спецификациями, создать чертежи 

требуемых деталей с указанием всех необходимых размеров, обозначений отклонений 

формы поверхностей. Также участнику необходимо создать фотореалистичное изображение 

и сохранить его в файл. Заключительным этапом выполнения задания Модуля A является 

создание анимационного видеоролика процесса сборки или разборки изделия в соответствии 

со сценарием или продемонстрировать работу механизма. 

Модуль 2: Машиностроительное производство 

Участнику выдаются распечатки чертежей (или электронные файлы чертежей в 

формате pdf), файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц и текстовое 

описание задания. Участнику необходимо разработать электронные модели требуемых 

деталей и сборочных единиц, построить главную сборку (механизма), создать чертежи 

сборочных единиц с указателями номеров позиций и спецификациями, создать чертежи 

требуемых деталей с указанием всех необходимых размеров, обозначений отклонений 

формы поверхностей. Также участнику необходимо создать фотореалистичное изображение 

и сохранить его в файл. Заключительным этапом выполнения задания Модуля В является 

создание анимационного видеоролика процесса сборки или разборки изделия в соответствии 

со сценарием или продемонстрировать работу механизма. 

Модуль 3: Внесение изменений в конструкцию изделия 

Участнику выдаются распечатки чертежей (или электронные файлы чертежей в 

формате pdf), эскизов, схем и текстовое описание задания. Для успешного выполнения 

задания участнику необходимо разработать электронные модели ряд деталей в соответствии 

с информацией, приведенной на эскизах, внести изменения в деталях/сборочных единицах в 

соответствии с условием задания, создать сборку с деталями/сб.ед. альтернативной 
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конструкции, создать чертежи сборок, сб.ед. с указателями номеров позиций и 

спецификациями, создать анимационные видеоролики, содержащие информацию об 

исходной и альтернативной конструкциях деталей/сб.ед., о процессе работы механизма, 

схему сборки или разборки изделия. Так же необходимо разработать конструкцию, 

используя параметрическое моделирование. Разработать электронную модель для 3D-печати 

(если место проведения чемпионата располагает достаточным количеством 3D-принтеров). 

Модуль 4: Обратное конструирование по физической модели 

Участнику выдается деталь (натурная модель из металла, в зависимости от условий 

материал модели может быть другим, например, распечатана на 3D-принтере, что менее 

желательно).  Участнику необходимо с помощью ручного измерительного инструмента см. 

ТО раздел 8.2 получить информацию о форме и размерах детали, построить 3D-модель 

детали, создать чертеж с указанием всех необходимых для изготовления размеров, 

отклонений формы поверхностей, параметров шероховатости поверхностей, предоставить 

фотореалистичное изображение детали. Следует учесть, что на выполнение задания 

отводится 4 часа, но через 2 часа (может быть и ранее) после начала работы деталь у 

участника изымается. Участник вправе создавать эскизы детали на бумаге с помощью 

принадлежностей для черчения. Использование фото, видеосъёмки или других способов 

сохранения информации о форме и размерах детали, кроме ручного эскизирования, 

запрещено. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.8:  

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 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-8 

Способен 

разрабатывать 

документы 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

ПК-8.1:  освоение основных   

методов и средств 

разработки документов 

информационно-

маркетингового назначения, 

разработки технических 

документов, адресованных 

специалисту по 

Этап формирования 

знаний 
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разрабатывать 

технические 

документы, 

адресованные 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

информационным 

технологиям 

ПК-8.2: навык 

самостоятельной  средств 

разработки документов 

информационно-

маркетингового назначения, 

разработки технических 

документов, адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

Этап формирования 

умений 

ПК-8.3: владение 

основными   методами и 

средствами разработки 

документов информационно-

маркетингового назначения, 

разработки технических 

документов, адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

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-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 
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формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

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 (8 семестр) 

1) Рабочий инструментарий программы Компас 3D. 

2) Рабочий инструментарий программы Inventor. 

3) Ориентация в пространстве рабочей среды. 

4) Ориентация в пространстве рабочей среды. 

5) Создание эскиза с учителем и без учителя. 

6) Применение инструмента к эскизу. 

7) Выбор высоты выдавливания. 

8) Выбор направления выдавливания. 

9) Изменение параметров готового выдавливания. 

10) Способ создания отверстия в трехмерной модели. 

11) Создание сложной геометрической формы с помощью параметра «Пересечение»  

12) Задание радиуса скругления угла. 

13) Нахождение совместимых деталей. 

14) Совмещение отверстий. 

15) Завинчивание отверстий с резьбой 

16) моделирование на основе сканированных данных; 

17) индивидуальная разработка моделей; 

18) разработка параметрических моделей; 

19) подготовка конструкторской документации; 

20) программная реконструкция поврежденных, утраченных компонентов изделия. 

21) разработка и проектирование 3D-модели; 

22) проведение обратного проектирования; 

23) сканирование изделия; 

24) разработка модели изделия, проверка размеров, подгонка параметров и фактуры  

25) выполнение практических конкурсных заданий чемпионатов  WS по компетенции  

инженерный дизайн CAD. 

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. 1. Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие 

для вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01305-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490725 (дата 

обращения: 09.04.2022). 

2. 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, 2022. — 113 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492141 (дата обращения: 09.04.2022). 

3. Гутгарц, Р. Д.  Проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления : учебное пособие для вузов / Р. Д. Гутгарц. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07961-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494408 (дата обращения: 09.04.2022). 

4. 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, 2022. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07604-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491029 (дата обращения: 09.04.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное 

пособие для вузов / Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14638-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492920 (дата обращения: 09.04.2022). 

2. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8764-5. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489918 (дата обращения: 09.04.2022). 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

         

№

№ 

Название электронного 

ресурса 

Описание 

электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека 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. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Проектирование в CAD системах» 

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: 

https://grebennikon.ru/
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− 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. Операционная система Windows 7  

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

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKYDNS 

7. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№

№ 

Название электронного 

ресурса 

Описание 

электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная 

библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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корпоративных 

пользователей к 

наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

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 учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Проектирование в CAD системах» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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– программы бакалаврита по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными материалами. 

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 в CAD системах» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Проектирование в CAD системах» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Проектирование в CAD системах» 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 в CAD системах» 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 получении обучающимися теоретических 

знаний по прототипированию (3D-моделированию) корпусных и иных деталей в CAD-

системах для программно-аппаратных средств вычислительной техники, электроники и 

программирования, с последующим применением в профессиональной сфере с 

использованием ЧПУ-техники, и формированию практических навыков 3D-печати  

разработанных прототипов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1) овладение теоретическими знаниями прототипирования (3D-моделирования) 

корпусных и иных изделий для средств вычислительной техники, электроники и 

программирования; 

2) приобретение прикладных знаний о современных CAD-средствах разработки 

прототипов в указанных областях; 

3) овладение навыками прототипирования программно-аппаратных средств 

вычислительной техники, электроники и программирования, включая 

программирование и отладку интерфейса. 

4) овладение навыками 3D-печати  разработанных прототипов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Прототипирование» реализуется в профессиональном модуле 

основной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника» очной, заочной  формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Прототипирование» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Физика», «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 соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-8, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория Код Формулировка 
Код и 

наименование Код и 



 
5 

компетенций компетенции компетенции индикатора 

достижения 

компетенции 

 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-8 Способен 

разрабатывать 

документы 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разрабатывать 

технические 

документы, 

адресованные 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

ПК-8.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный аппарат 

и   теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 
ПК-8.ИД-2. 
Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 
ПК-8.ИД-3. 
Применяет методы 

анализа кой 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

практической 

компетенции 

ПК-8.1:  освоение 

основных   методов и 

средств разработки 

документов 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разработки 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

ПК-8.2: навык 

самостоятельной  

средств разработки 

документов 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разработки 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

ПК-8.3: владение 

основными   

методами и 

средствами 

разработки 

документов 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разработки 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 курс 3 семестр, составляет 3 

зачётных единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 
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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 32 32      

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 18 18      

Контроль промежуточной аттестации (час) 
36 

экзам 

36 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144       

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
32 16 16       

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2       

Практические занятия 0 0 0       

Лабораторные занятия 12 6 6       

Контактная работа в ЭИОС и ИКР 16 8 8       

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 103 56 47       

Контроль промежуточной аттестации (час) 
9 

экзам 

0 
        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 Введение в 

прототипирование. 

27 9 18 4 0 6 8 

Раздел 1.2 3D принтеры. 27 9 18 4 0 6 8 

Раздел 1.3 CAD-системы. 27 9 18 4 0 6 8 

Раздел 1.4 ЧПУ техника. 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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 28 8 2 0 2 4 

Раздел 1.2 36 28 8 0 0 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0             

Общий объем, часов 72 56 16 2 0 6 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 36 28 8 2 0 2 4 

Раздел 2.2 36 28 8 0 0 4 4 
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0             

Общий объем, часов 72 47 16 2 0 6 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
144 103 32 4 0 12 16 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 

Введение в 

прототипирование. 9 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.2 3D 

принтеры. 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 CAD-

системы. 

9 3 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.4 ЧПУ 

техника. 

9 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 
Лабораторная 

работа 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 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 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 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 

56 26   26   4   

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 
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Раздел 2.2 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 

47 26   26   4   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

103 52   52   8   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (3 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1 Введение в прототипирование. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

прототипировании с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков разработки изделий.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технология и технологический процесс. Основные понятия прототипирования. 

Область деятельности специалистов по прототипированию. Основы прототипирования. 

Компетенция прототипирование. Прототипирование как контроль качества проектирования. 

Изготовление работающих прототипов. Подготовка двухмерных и трехмерных чертежей. 

Работа с трехмерными системами. Создание моделей-прототипов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Технология и технологический процесс. 

2. Основные понятия прототипирования. 

3. Область деятельности специалистов по прототипированию. 

4. Основы прототипирования. 

5. Компетенция прототипирование. 

6. Прототипирование как контроль качества проектирования. 

7. Изготовление работающих прототипов. 

8. Подготовка двухмерных и трехмерных чертежей. 

9. Работа с трехмерными системами. 

10. Создание моделей-прототипов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1 
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Введение в прототипирование.  

Лабораторная работа № 1.1.1. «Основы прототипирования. 1. Работа с трехмерными 

системами» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.2 3D принтеры. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о работе с 3D 

принтерами, получения практических навыков и умений применения 3D принтеров, 

конструирования объектов для печати. Обзор направлений промышленного производства, 

где используется 3D печать. Обзор 3D принтеров. Условия 3D печати. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные пользовательские характеристики 3D принтеров. Термопластики. 

Технология 3D печати. Характеристика программы для трехмерного моделирования. 

Твердотельное моделирование. Использование системы координат. Основные настройки для 

выполнения печати на 3D принтере. Печать 3D модели. Настройки печати и экспорт в STL-

файл. Особенности моделирования сложных объектов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные пользовательские характеристики 3D принтеров. 

2. Термопластики. 

3. Технология 3D печати. 

4. Характеристика программы для трехмерного моделирования. 

5. Твердотельное моделирование. 

6. Использование системы координат. 

7. Основные настройки для выполнения печати на 3D принтере. 

8. Печать 3D модели. 

9. Настройки печати и экспорт в STL-файл. 

10. Особенности моделирования сложных объектов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2 

3D принтеры. 

Лабораторная работа № 1.2.1 «Печать на 3D принтере разных фигур» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 1.3 CAD-системы. 
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Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков о работе в CAD-системах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные принципы работы в программе Autodesk Inventor. Основные принципы 

работы с ленточным и классическим пользовательским интерфейсом. Документы программы 

Autodesk Inventor. Режим редактирования эскизов. Наложение и редактирование 

геометрических зависимостей. Создание элементов методом сдвига. Требования к эскизам. 

Граничные условия, настройки элемента. Элемент по сечениям. Создание документа Сборки. 

Дерево сборки. Создание и редактирование видов и разрезов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные принципы работы в программ обеспечении систем проектирования . 

2. Основные принципы работы с ленточным и классическим пользовательским 

интерфейсом. 

3. Документы программы 

4. Режим редактирования эскизов. 

5. Наложение и редактирование геометрических зависимостей. 

6. Создание элементов методом сдвига. 

7. Требования к эскизам. 

8. Граничные условия, настройки элемента. 

9. Элемент по сечениям. 

10. Создание документа Сборки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.3 

CAD-системы. 

Лабораторная работа № 1.3.1 «Моделирование разных фигур и объектов» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.4 ЧПУ техника. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний и практических 

умений работы с ЧПУ техникой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение чертежа и технического задания. Создание программы при помощи системы 

CAD/CAM и/или «G-кодов». Установка инструментов, зажимного приспособления для 

обрабатываемых деталей, обрабатываемого изделия на станке с ЧПУ. Настройка условий 

обработки в зависимости от свойств металла и инструментов. Обработка, проверка и 

поддержание точности размеров в пределах погрешностей. Оптимизация процесса в 

зависимости от типа продукции: одна и та же деталь в и, мелкой партии или единичная. 

Работа со стандартными пластмассами: акриловое стекло, полилактид, ПВХ и т.п., подвергая 
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их таким операциям, как резка, ошкуривание, склеивание и окрашивание (без формовки под 

действием высоких температур и полировки). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чтение чертежа и технического задания. 

2. Создание программы при помощи системы CAD/CAM и/или «G-кодов». 

3. Установка инструментов, зажимного приспособления для обрабатываемых 

деталей, обрабатываемого изделия на станке с ЧПУ. 

4. Настройка условий обработки в зависимости от свойств металла и инструментов. 

5. Обработка, проверка и поддержание точности размеров в пределах погрешностей. 

6. Оптимизация процесса в зависимости от типа продукции: одна и та же деталь в и, 

мелкой партии или единичная. 

7. Операции со стандартными пластмассами. 

8. Склеивание и окрашивания акрилового стекла. 

9. ПВХ пластик. 

10. Полилактид. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.4 

ЧПУ техника. 

Лабораторная работа № 1.4.1 «Вырезание фигур или объектов на ЧПУ техники» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:  

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-8 

Способен 

разрабатывать 

документы 

информационно-

маркетингового 

ПК-8.1:  освоение основных   

методов и средств 

разработки документов 

информационно-

маркетингового назначения, 

разработки технических 

документов, адресованных 

Этап формирования 

знаний 
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назначения, 

разрабатывать 

технические 

документы, 

адресованные 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

ПК-8.2: навык 

самостоятельной  средств 

разработки документов 

информационно-

маркетингового назначения, 

разработки технических 

документов, адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

Этап формирования 

умений 

ПК-8.3:  владение 

основными   методами и 

средствами разработки 

документов информационно-

маркетингового назначения, 

разработки технических 

документов, адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

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-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, 
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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-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 (3 семестр) 

1. Технология и технологический процесс. 

2. Основные понятия прототипирования. 

3. Область деятельности специалистов по прототипированию. 

4. Основы прототипирования. 

5. Компетенция прототипирование. 

6. Прототипирование как контроль качества проектирования. 

7. Изготовление работающих прототипов. 

8. Подготовка двухмерных и трехмерных чертежей. 

9. Работа с трехмерными системами. 

10. Создание моделей-прототипов. 

11. Основные пользовательские характеристики 3D принтеров. 

12. Термопластики. 

13. Технология 3D печати. 

14. Характеристика программы для трехмерного моделирования. 

15. Твердотельное моделирование. 

16. Использование системы координат. 

17. Основные настройки для выполнения печати на 3D принтере. 

18. Печать 3D модели. 

19. Настройки печати и экспорт в STL-файл. 

20. Особенности моделирования сложных объектов. 

21. Основные принципы работы в программе Autodesk Inventor. 

22. Основные принципы работы с ленточным и классическим пользовательским 

интерфейсом. 

23. Документы программы Autodesk Inventor. 

24. Режим редактирования эскизов. 

25. Наложение и редактирование геометрических зависимостей. 

26. Создание элементов методом сдвига. 

27. Требования к эскизам. 

28. Граничные условия, настройки элемента. 

29. Элемент по сечениям. 

30. Создание документа Сборки. 

31. Чтение чертежа и технического задания. 

32. Создание программы при помощи системы CAD/CAM и/или «G-кодов». 

33. Установка инструментов, зажимного приспособления для обрабатываемых 

деталей, обрабатываемого изделия на станке с ЧПУ. 

34. Настройка условий обработки в зависимости от свойств металла и инструментов. 

35. Обработка, проверка и поддержание точности размеров в пределах погрешностей. 

36. Оптимизация процесса в зависимости от типа продукции: одна и та же деталь в и, 

мелкой партии или единичная. 

37. Операции со стандартными пластмассами. 

38. Склеивание и окрашивания акрилового стекла. 

39. ПВХ пластик. 

40. Полилактид. 
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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 бально-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, 2022. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07604-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491029 (дата обращения: 

09.04.2022). 

2. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное 

пособие для вузов / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490171 (дата обращения: 09.04.2022). 

3. 6. TinkerCAD для начинающих. Подробное руководство по началу 

работы в TinkerCAD. -  (электронный ресурс): URL: https://himfaq.ru/books/3d-

pechat/Tinkercad-dlia-nachinayuschih-kniga-skachat.pdf. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

4. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное 

пособие для вузов / Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14638-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492920 (дата обращения: 09.04.2022). 

https://himfaq.ru/books/3d-pechat/Tinkercad-dlia-nachinayuschih-kniga-skachat.pdf
https://himfaq.ru/books/3d-pechat/Tinkercad-dlia-nachinayuschih-kniga-skachat.pdf
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5. Скороход, С. В. Программирование на платформе 1С:Предприятие 8.3 : учебное 

пособие : [16+] / С. В. Скороход ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577921 (дата обращения: 

09.04.2022). – Библиогр.: с. 132. – ISBN 978-5-9275-3315-2. – Текст : электронный. 

6. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное 

пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493262 (дата 

обращения: 09.04.2022). 

7. Внуков, А. А.  Защита информации : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07248-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490277 (дата обращения: 09.04.2022). 

8. 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, 2022. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491249 (дата обращения: 09.04.2022). 

                                                         

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№

№ 

Название электронного 

ресурса 

Описание 

электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека 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. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

3.  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/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Прототипирование» 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; 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Программное обеспечение  

1. Blender 3D  

2. Операционная система Windows 7  

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

4. Справочно-правовая система Консультант+  

5. Acrobat Reader DC  

6. 7-Zip  

7. SKYDNS 

8. TrueConf(client) 

9. Autodesk Inventor – скачать бесплатно (пробная 30 дневная версия) 

https://www.autodesk.ru/products/inventor/free-trial 

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. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 

российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, 

содержащий рефераты и 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
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полные тексты более 34 

млн научных 

публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

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 учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Прототипирование» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриат по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями. 

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 «Прототипирование» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Прототипирование» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Прототипирование» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Прототипирование» 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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании системы понятий, знаний, 

умений и навыков в области использования, проектирования и разработки программных 

решений для бизнеса.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о современных тенденциях в области развития 

программных средств для бизнеса;  

2. изучение теоретических и практических основ использования, проектирования и 

разработки программных решений для бизнеса. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Программные решения для бизнеса» реализуется в формируемой 

участниками образовательных отношений части основной образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очной, заочной 

формы обучения». 

Изучение дисциплины (модуля) «Программные решения для бизнеса» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Экономика», «Алгоритмы и структуры данных», 

«Программирование», «Проектирование и администрирование информационных систем», 

«Интеллектуальные информационные системы». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- «Программирование мобильных устройств» 

- «Стандартизация и лицензирование программного обеспечения». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций ОПК-2; ОПК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

очной, заочной формы обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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 ОПК-2 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том 

числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Умеет 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Имеет опыт 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

ОПК-6.1. Знает 

методы, способы и 

технологии разработки 

алгоритмов и 

программ, пригодных 

Знать: методы, 

способы и технологии 

разработки алгоритмов 

и программ, пригодных 

для практического 
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практического 

использования, 

применять основы 

информатики и 

программирования 

к 

проектированию, 

конструированию 

и тестированию 

программных 

продуктов 

для практического 

использования, 

применения основ 

информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию 

программных 

продуктов 

ОПК-6.2. Умеет 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического 

использования, 

применять основы 

информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию 

программных 

продуктов 

ОПК-6.3. Имеет опыт 

разработки алгоритмов 

и программ, 

пригодных для 

практического 

использования, 

применения основ 

информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию 

программных 

продуктов 

использования, 

применения основ 

информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию 

программных 

продуктов 

Уметь: разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического 

использования, 

применять основы 

информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию 

программных 

продуктов 

Владеть: навыками 

разработки алгоритмов 

и программ, пригодных 

для практического 

использования, 

применения основ 

информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию 

программных 

продуктов 
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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), изучаемой в 6 и 7 семестрах, составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет в семестре 6 и 

дифференцированный зачёт в семестре 7. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 108 54 54       

Учебные занятия лекционного типа 20 10 10       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия  0  0 0        

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 40 20 20       

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 48 24 24       

из них: в форме практической подготовки 
   

      

Самостоятельная работа обучающихся 90 45 45       

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9       

Форма промежуточной аттестации 
  зач 

диф. 

зач 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 216 108 108       

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 Обзор 

рынка 

программных 

решений для 

бизнеса 

31 15 16  2       6   8  

Раздел 1.2 Виды 

программных 

решений для 

бизнеса и их 

структура 

33 15 18  4       6   8  

Раздел 1.3 

Различные 

приложения для 

бизнеса и их 

применение 

35 15 20  4       8   8  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9     
 

              
 

Общий объем, 

часов 
108 45 54 

 
10       20   24 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 8) 

Раздел 2.1 

Системы бизнес-

интеллекта 

31 15 16  2       6   8  

Раздел 2.2 

Интеграция 
программных 

решений для 

бизнеса   

33 15 18  4       6   8  
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Раздел 2.3 ИТ-

консалтинг в 

сфере 

программных 

решений для 

бизнеса 

35 15 20  4       8   8  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9     
 

              
 

Общий объем, 

часов 
108 45 54 

 
10       20   24 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 

часов 
216 90 108 

 
20       40   48 

 

 

 

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
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 Обзор 

рынка программных 

решений для 

бизнеса 
15 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

Раздел 1.2 Виды 

программных 

решений для 

бизнеса и их 

структура 

15 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 
Отчет по 

лабораторной 

работе 
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Раздел 1.3 

Различные 

приложения для 

бизнеса и их 

применение 

15 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 
Отчет по 

лабораторной 

работе 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45 18   21   6   

Модуль 2 (семестр 8) 

Раздел 2.1 

Системы бизнес-

интеллекта 
15 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 
Отчет по 

лабораторной 

работе 

Раздел 2.2 

Интеграция 
программных 

решений для 

бизнеса   

15 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

Раздел 2.3 ИТ-

консалтинг в сфере 

программных 

решений для 

бизнеса 

15 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 
Отчет по 

лабораторной 

работе 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45 18   21   6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

90 36   42   12   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.1.  ОБЗОР РЫНКА ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Цель: Обзор мирового и отечественного рынков программных решений для бизнеса, 

уяснение основных тенденций. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 

Мировой рынок программных решений для бизнеса и его сегменты. Российский рынок 

программных решений для бизнеса и его сегменты. Тенденции в разработке корпоративного 

ПО. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Крупнейшие игроки на мировом рынке корпоративного ПО. 

2. Крупнейшие игроки на российском рынке корпоративного ПО. 

3. Тенденции развития мирового рынка корпоративного ПО. 

4. Тенденции развития российского рынка корпоративного ПО. 

5. Вопросы импортозамещения на рынке корпоративного ПО. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторным работам. 

 

РАЗДЕЛ 1.2. ВИДЫ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА И ИХ 

СТРУКТУРА 

Цель: Знакомство с типизацией и структурой программных решений для бизнеса. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 

Типовые классы программных решений для бизнеса: Business Intelligence, BI; CPQ 

(Configure, Price and Quote) ПО для оптимизации продаж; CRM; ECM; ERP-системы; HRM-

системы; PLM; PaaS; SCM; SOA; SaaS; System Management Software (ПО для управления ИТ-

системами). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Unified Communications Унифицированные коммуникации (мировой и российский 

рынок) 

2. Анализ бизнес-процессов, BPA (мировой и российский рынок) 

3. Блокчейн (мировой и Российский рынок) 

4. Большие данные (Big Data) (мировой и российский рынок) 

5. Геометрические ядра (мировой и российский рынок) 

6. Горизонтальные порталы (мировой и российский рынок) 

7. Искусственный интеллект (мировой и российский рынок) 

8. Корпоративная беспроводная электронная почта (мировой и российский рынок) 

9. Операционные системы (мировой и российский рынок) 

10. Операционные системы для мобильных платформ (мировой и российский рынок) 

11. ПО СХД (мировой и российский рынок) 

12. ПО для анализа медицинских изображений (мировой и российский рынок) 

13. ПО для защиты информации (мировой и российский рынок) 

14. ПО для совместной работы (мировой и российский рынок) 

15. ПО для электронной коммерции (мировой и российский рынок) 

16. Приложения mHealth (мировой и российский рынок) 

17. Резервное копирование данных (мировой и российский рынок) 

18. САПР (мировой и российский рынок) 

19. СПО (свободное программное обеспечение) в странах мира 
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20. СУБД (мировой и российский рынок) 

21. Связующее ПО (Middleware, AIM) (мировой и российский рынок) 

22. Сервисы информационной безопасности (мировой и российский рынок) 

23. Системы управления проектами (мировой и российский рынок) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторным работам. 
 

РАЗДЕЛ 1.3. РАЗЛИЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Представители типовых классов программных решений для бизнеса: Business 

Intelligence, BI; CPQ (Configure, Price and Quote) ПО для оптимизации продаж; CRM; ECM; 

ERP-системы; HRM-системы; PLM; PaaS; SCM; SOA; SaaS; System Management Software (ПО 

для управления ИТ-системами). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Unified Communications Унифицированные коммуникации (примеры, функции, 

структура, применение) 

2. Анализ бизнес-процессов, BPA (примеры, функции, структура, применение) 

3. Блокчейн (примеры, функции, структура, применение) 

4. Большие данные (Big Data) (примеры, функции, структура, применение) 

5. Геометрические ядра (примеры, функции, структура, применение) 

6. Горизонтальные порталы (примеры, функции, структура, применение) 

7. Искусственный интеллект (примеры, функции, структура, применение) 

8. Корпоративная беспроводная электронная почта (примеры, функции, структура, 

применение) 

9. Операционные системы (примеры, функции, структура, применение) 

10. Операционные системы для мобильных платформ (примеры, функции, структура, 

применение) 

11. ПО СХД (примеры, функции, структура, применение) 

12. ПО для анализа медицинских изображений (примеры, функции, структура, 

применение) 

13. ПО для защиты информации (примеры, функции, структура, применение) 

14. ПО для совместной работы примеры, функции, структура, применение) 

15. ПО для электронной коммерции (примеры, функции, структура, применение) 

16. Приложения mHealth (примеры, функции, структура, применение) 

17. Резервное копирование данных (примеры, функции, структура, применение) 

18. САПР (примеры, функции, структура, применение) 

19. СПО (свободное программное обеспечение) в странах мира (примеры, функции, 

структура, применение) 

20. СУБД (примеры, функции, структура, применение) 

21. Связующее ПО (Middleware, AIM) (примеры, функции, структура, применение 

22. Сервисы информационной безопасности (примеры, функции, структура, применение) 
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23. Системы управления проектами (примеры, функции, структура, применение) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторным работам. 

 

РАЗДЕЛ 2.1. СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТА 

Цель: Ознакомление с  понятием системы бизнес-интеллекта. Формирование 

представления о существующих системах бизнес-интеллекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 

Бизнес-анализ данных. Понятие и назначения систем бизнес-интеллекта. Функции и структура 

систем бизнес интеллекта. Мировой и российский рынок бизнес-интеллекта. Различные 

системы бизнес-интеллекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Системы бизнес-интеллекта. Microsoft. 

2. Системы бизнес-интеллекта. Tableau.  

3. Системы бизнес-интеллекта. Qlikю  

4. Системы бизнес-интеллекта. ThoughtSpot.  

5. Системы бизнес-интеллекта. Salesforce.  

6. Системы бизнес-интеллекта. Oracle.  

7. Системы бизнес-интеллекта. SAP.  

8. Системы бизнес-интеллекта. SAS.  

9. Системы бизнес-интеллекта. Sisense.  

10. Системы бизнес-интеллекта. Yellowfin. 

11. Системы бизнес-интеллекта. Modus BI. 

12. Системы бизнес-интеллекта. Visary BI. 

13. Системы бизнес-интеллекта. Форсайт. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторным работам. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.2. ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА   
 

Цель: Понимание проблемы интеграции программных решений внутри организации и 

возможных путей ее решения. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Microsoft
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Tableau
https://www.tadviser.ru/index.php/Qlik
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Oracle
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SAP_SE
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Задача интеграции программных продуктов в организации. Подходы к решению задачи 

интеграции программных продуктов в организации. Анализ информационной инфраструктуры 

организации. Проектирование улучшения и интеграции информационной инфраструктуры 

организации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Процесс и этапы интеграции программных продуктов в организации.  

2. Анализ информационной инфраструктуры организации.  

3. Проектирование улучшения и интеграции информационной инфраструктуры 

организации. 

4. Средства интеграции  программных продуктов в организации.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторным работам. 

 

РАЗДЕЛ 2.3. ИТ-КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

БИЗНЕСА 

 

Цель: Рассмотрение понятия ИТ-консалтинга в целом и применительно к сфере 

программных решений для бизнеса. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 

Понятие консалтинга в области информационных технологий. Цели и этапы разработки 

консалтинговых проектов. Цели и основные этапы консалтинга. Проведение обследования ИТ-

инфраструктуры предприятия. Проектирование улучшения ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Консалтинга в сфере ИТ.  

2. Структура консалтингового проекта. 

3. Проведение обследования ИТ-инфраструктуры предприятия.  

4. Проектирование улучшения ИТ-инфраструктуры предприятия. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторным работам. 

 



 
15 

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 в семестре 6 и дифференцированный зачёт в семестре 

7, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том 

числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

использования, 

применять основы 

информатики и 

программирования 

к проектированию, 

конструированию и 

тестированию 

программных 

продуктов 

Знать: методы, способы и 

технологии разработки 

алгоритмов и программ, 

пригодных для 

практического 

использования, применения 

основ информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию программных 

продуктов 

Этап формирования знаний 

Уметь: разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для 

практического 

использования, применять 

основы информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию программных 

продуктов 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

разработки алгоритмов и 

программ, пригодных для 

практического 

использования, применения 

основ информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию программных 

продуктов 

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 



 
17 

компетенций компетенции 

ОПК-2; ОПК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ОПК-2; ОПК-6 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-2; ОПК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Мировой рынок программных решений для бизнеса и его сегменты.  

2. Российский рынок программных решений для бизнеса и его сегменты.  

3. Тенденции в разработке корпоративного ПО. 

4. Крупнейшие игроки на мировом рынке корпоративного ПО. 

5. Крупнейшие игроки на российском рынке корпоративного ПО. 
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6. Тенденции развития мирового рынка корпоративного ПО. 

7. Тенденции развития российского рынка корпоративного ПО. 

8. Вопросы импортозамещения на рынке корпоративного ПО. 

9. Типовые классы программных решений для бизнеса: Business Intelligence, BI. 

10. Типовые классы программных решений для бизнеса: CPQ (Configure, Price and Quote) 

ПО для оптимизации продаж. 

11. Типовые классы программных решений для бизнеса: CRM. 

12. Типовые классы программных решений для бизнеса: ECM. 

13. Типовые классы программных решений для бизнеса: ERP-системы.  

14. Типовые классы программных решений для бизнеса: HRM-системы. 

15. Типовые классы программных решений для бизнеса: PLM. 

16. Типовые классы программных решений для бизнеса: PaaS. 

17. Типовые классы программных решений для бизнеса: SCM. 

18. Типовые классы программных решений для бизнеса: SOA. 

19. Типовые классы программных решений для бизнеса: SaaS. 

20. Типовые классы программных решений для бизнеса: System Management Software (ПО 

для управления ИТ-системами). 

21. Unified Communications Унифицированные коммуникации (мировой и российский 

рынок, примеры, функции, структура, применение). 

22. Анализ бизнес-процессов, BPA (мировой и российский рынок, примеры, функции, 

структура, применение). 

23. Блокчейн (мировой и российский рынок, примеры, функции, структура, применение). 

24. Большие данные (Big Data) (мировой и российский рынок, примеры, функции, 

структура, применение). 

25. Геометрические ядра (мировой и российский рынок, примеры, функции, структура, 

применение). 

26. Горизонтальные порталы (мировой и российский рынок, примеры, функции, структура, 

применение). 

27. Искусственный интеллект (мировой и российский рынок, примеры, функции, 

структура, применение). 

28. Корпоративная беспроводная электронная почта (мировой и российский рынок, 

примеры, функции, структура, применение). 

29. Операционные системы (мировой и российский рынок, примеры, функции, структура, 
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применение). 

30. Операционные системы для мобильных платформ (мировой и российский рынок, 

примеры, функции, структура, применение). 

31. ПО СХД (мировой и российский рынок, примеры, функции, структура, применение). 

32. ПО для анализа медицинских изображений (мировой и российский рынок, примеры, 

функции, структура, применение). 

33. ПО для защиты информации (мировой и российский рынок, примеры, функции, 

структура, применение). 

34. ПО для совместной работы (мировой и российский рынок, примеры, функции, 

структура, применение). 

35. ПО для электронной коммерции (мировой и российский рынок, примеры, функции, 

структура, применение). 

36. Приложения mHealth (мировой и российский рынок, примеры, функции, структура, 

применение). 

37. Резервное копирование данных (мировой и российский рынок, примеры, функции, 

структура, применение). 

38. САПР (мировой и российский рынок, примеры, функции, структура, применение). 

39. СПО (свободное программное обеспечение) в странах мира 

40. СУБД (мировой и российский рынок, примеры, функции, структура, применение). 

41. Связующее ПО (Middleware, AIM) (мировой и российский рынок, примеры, функции, 

структура, применение). 

42. Сервисы информационной безопасности (мировой и российский рынок, примеры, 

функции, структура, применение). 

43. Системы управления проектами (мировой и российский рынок, примеры, функции, 

структура, применение). 

44. Бизнес-анализ данных.  

45. Понятие и назначения систем бизнес-интеллекта.  

46. Функции и структура систем бизнес интеллекта.  

47. Мировой и российский рынок бизнес-интеллекта.  

48. Различные системы бизнес-интеллекта. 

49. Системы бизнес-интеллекта. Microsoft. 

50. Системы бизнес-интеллекта. Tableau.  

51. Системы бизнес-интеллекта. Qlikю  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Microsoft
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Tableau
https://www.tadviser.ru/index.php/Qlik
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52. Системы бизнес-интеллекта. ThoughtSpot.  

53. Системы бизнес-интеллекта. Salesforce.  

54. Системы бизнес-интеллекта. Oracle.  

55. Системы бизнес-интеллекта. SAP.  

56. Системы бизнес-интеллекта. SAS.  

57. Системы бизнес-интеллекта. Sisense.  

58. Системы бизнес-интеллекта. Yellowfin. 

59. Системы бизнес-интеллекта. Modus BI. 

60. Системы бизнес-интеллекта. Visary BI. 

61. Системы бизнес-интеллекта. Форсайт. 

62. Задача интеграции программных продуктов в организации.  

63. Подходы к решению задачи интеграции программных продуктов в организации.  

64. Анализ информационной инфраструктуры организации.  

65. Проектирование улучшения и интеграции информационной инфраструктуры 

организации.  

66. Понятие консалтинга в области информационных технологий.  

67. Цели и этапы разработки консалтинговых проектов.  

68. Цели и основные этапы консалтинга.  

69. Проведение обследования ИТ-инфраструктуры предприятия.  

70. Проектирование улучшения ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 

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 – программ 

бакалавриата/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. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Oracle
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SAP_SE
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе. 

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 (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие 

для вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01305-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490725 (дата обращения: 13.04.2022). 

2. Рыжко, А. Л.  Информационные системы управления производственной 

компанией : учебник для вузов / А. Л. Рыжко, А. И. Рыбников, Н. А. Рыжко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00623-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489308 (дата обращения: 13.04.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Скороход, С. В. Программирование на платформе 1С:Предприятие 8.3 : учебное 

пособие : [16+] / С. В. Скороход ; Южный федеральный университет. – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 136 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577921 (дата обращения: 

09.04.2022). – Библиогр.: с. 132. – ISBN 978-5-9275-3315-2. – Текст : 

электронный. 

 

2. Аксенов, К. А.  Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / К. А. Аксенов, Н. В. Гончарова ; под научной редакцией 

Л. Г. Доросинского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07640-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494072 

(дата обращения: 13.04.2022). 

 

3. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

вузов / К. А. Аксенов, Н. В. Гончарова, О. П. Аксенова ; под научной редакцией 

Л. Г. Доросинского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07642-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494094 

(дата обращения: 13.04.2022). 
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4. Фролов, Ю. В.  Управление знаниями : учебник для вузов / Ю. В. Фролов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05521-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493448 

(дата обращения: 13.04.2022). 
. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
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) «Программные решения для бизнеса» 

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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы 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 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 
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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 к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система:  Windows 7 или Astra Linux SE 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russisn Academic или LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Acrobat Reader DC или Okular 

5. 7-zip или Ark 

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Программные решения для бизнеса» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» очной, заочной формы обучения 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 имеющий выход в сеть Интернет компьютер). 

Лабораторные занятия проводятся 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 дисциплины (модуля) 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» очной, заочной формы обучения применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Программные решения для бизнеса» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме компьютерных симуляций, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Программные решения для бизнеса» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Программные решения для бизнеса» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Программные решения для бизнеса» 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 профессиональном модуле основной образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очной, 

заочной  формы 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 

баз данных», «Интеллектуальные информационные системы». 

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 соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций.. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-2, ПК-4 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавритата по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

ПК-2, ПК-4 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-2 

 

Способен 

разрабатывать 

компоненты 

системных 

программных 

продуктов 

Категория 

профессиональных 

компетенций 

 

ПК-2.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный аппарат 

и   теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 
ПК-2.ИД-2. 
Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

ПК-2.ИД-3. 

Применяет методы 

анализа кой 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

практической 

компетенции 

ПК-2.1  освоение 

основных методик 

проектирования и 

моделирование 

прикладных и 

информационных 

процессов  

ПК -2.2  освоение 

основных методик 

проектирования и 

моделирование 

прикладных и 

информационных 

процессов 

программный 

продукт 

ПК - 2.3  освоение 

основных методик 

проектирования и 

моделирование 

прикладных и 

информационных 

процессов  

 ПК-4  Способен 

управлять 

проектами в 

области ИТ на 

основе полученных 

планов проектов в 

условиях, когда 

проект не выходит 

за пределы 

утвержденных 

параметров. 

Категория 

профессиональных 

компетенций 

ПК-4.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный аппарат 

и   теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 
ПК-4.ИД-2. 
Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

ПК-4.ИД-3. 

К-4.1  освоение 

основных   

методов и средств 

разработки планов 

проектов  

ПК -4.2  навык 

самостоятельной  

разработки планов 

проектов  

ПК-4.3 владение 

основными  
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Применяет методы 

анализа кой 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

практической 

компетенции 

методами и 

средствами 

разработки планов 

проектов  

 

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 3 курс 5 и 6  семестрах, составляет 6  

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрены экзамены. 

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 
 

    

Лабораторные занятия 48 24 24 
 

    

Контактная работа в ЭИОС 64 32 32 
 

    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 108 72 36 
 

    

Контроль промежуточной аттестации (час) 
36 

Диф. 

зачет  

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 16 24 24     

Учебные занятия лекционного типа 10 2 4 4     

Практические занятия 0 0 0 0     

Лабораторные занятия 22 6 8 8     

Контактная работа в ЭИОС и ИКР 32 8 12 12     

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 211 56 80 75     
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Контроль промежуточной аттестации (час) 

13   

диф. 

зач 

4 

экзам 

9 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 72 108 108     

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 

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 

технологии  

36 18 18 4 0 6 8 

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 

Раздел 1.5 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 
экзамен 
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Модуль 2 Проектирование   информационных систем. Моделирование и 

администрирование информационных процессов и систем (семестр 6) 

Раздел 2.1 Основные 

компоненты технологии 

проектирования ИС. 

Каноническое 

проектирование ИС 

27 9 18 4 0 8 6 

Раздел 2.2 Информационное 

обеспечение ИС 

27 9 18 4 0 8 6 

Раздел 2.3 

Автоматизированное 

проектирование ИС 

27 9 18 4 0 8 6 

Раздел 2.4 Основные 

понятия теории 

моделирования систем. 

Инструментальные средства 

моделирования систем.  

27 9 18 4 0 8 6 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36             

Общий объем, часов 144 36 72 16 0 32 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Общий объем, часов 288 108 144 32 0 48 64 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 36 28 8 2 0 2 4 

Раздел 1.2 36 28 8 0 0 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0             

Общий объем, часов 72 56 16 2 0 6 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
  

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 34 26 8 2 0 2 4 
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Раздел 2.2 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 2.3 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 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1 33 25 8 2 0 2 4 

Раздел 3.2 33 25 8 2 0 2 4 

Раздел 3.3 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 
288 211 64 10 0 22 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 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 Информационные системы управления (семестр 5) 
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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 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 

Компьютерно- 

ориентированные 

технологии  
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.3 Создание 

информационных 

систем управления 

предприятием 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
Лабораторная 

работа 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 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5 Создание 

информационных 

систем управления 

предприятием 

(продолжение) 
18 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Лабораторная 

работа 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 и 

администрирование 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 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 
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Раздел 2.2 

Информационное 

обеспечение ИС 9 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 
Лабораторная 

работа 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 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.4 Основные 

понятия теории 

моделирования 

систем. 

Инструментальные 

средства 

моделирования 

систем.  

9 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 
Лабораторная 

работа 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 
108 44   48   16   

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.2 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 

56 26   26   4   

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

80 36   38   6   

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 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 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 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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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

75 33   36   6   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

211 95   100   16   

 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

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).  
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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) 

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. 

 

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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: 

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 
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РАЗДЕЛ 1.5. 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 высшего класса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

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. 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. 

2. ИСУП как неотъемлемая часть инфраструктуры бизнеса и как инструмент решения 

всего комплекса задач управления предприятием. 

3. Критерии оценки эффективности использования информационной системы 

управления предприятием (количественные и качественные). Методы оценки эффективности 

использования ИСУП. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: 

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, 
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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. 

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  
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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: 

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 Ramus 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 
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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 

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:  
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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. 

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: события, 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, 
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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. 

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. 
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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. 

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? 
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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? 

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. 
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14. Рабочие приходят в кладовую через каждые 300±250 с. Здесь они получают детали 

для неисправных станков. Кладовщику требуется 280±е
х
 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. 

16. Администрирование информационной системы. 

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  Способен разрабатывать 

компоненты системных 

программных продуктов 

ПК-2 .1: освоение 

основных методик 

проектирования и 

моделирование 

прикладных и 

информационных 

процессов  

ПК-2 .2: освоение 

основных методик 

проектирования и 

моделирование 

прикладных и 

информационных 

процессов программный 

продукт  

ПК-2 .3: владение 

освоение основных 

методик проектирования 

и моделирование 

прикладных и 

информационных 

Этап формирования 

знаний 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

умений 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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процессов  

ПК-4 Способен управлять 

проектами в области 

ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не 

выходит за пределы 

утвержденных 

параметров. 

ПК--4.1 освоение 

основных   методов и 

средств разработки 

планов проектов  

ПК--4.2 навык 

самостоятельной  

разработки планов 

проектов 

ПК--4.3 владение 

основными   методами и 

средствами разработки 

планов проектов 

 

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-2, 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 

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 



 
28 

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-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ПК-2, ПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  
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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.  

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 и 

администрирование информационных процессов и систем (семестр 6) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Проектирование информационных систем 
2. Понятие информационной системы в широком и узком смысле. Понятия 

проектирования ПС и проектирования ПО. 

3. Предметная область: понятие, модель, цель моделирования, требования к моделям. 

4. Бизнес-логика, бизнес-процесс, виды бизнес-процессов. Подходы к проектированию 

информационной системы. 

5. Методология проектирования ПС: цель, задачи, эффект от внедрения. 

6. Области проектирования ПС. Цель проекта по созданию ПС. Процесс и этапы 

создания ИС 

7. Каноническое проектирование: понятие, этапы. 

8. Наиболее распространенные стандарты на ЖЦ ПО: ГОСТ 34.601-90. CDM. RUP. MSF, 

ХР. 

9. Спиральная модель ЖЦ: понятие, риски, которые учитывает модель, прототипы, 

преимущества, недостатки. 

10. Итеративная модель ЖЦ: понятие, преимущества, недостатки, пример. 
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11. Каскадная модель ЖЦ: понятие, область применимости, преимущества, недостатки, 

пример. 

12. Жизненный цикл ПО: понятие, формальное описание, модель, процессы. 

13. Требования пользователей к информационной системе: понятие, разработка, группы 

требований. 

14. Виды требований по уровням. Этапы разработки требований по ГОСТ 34. 

15. Обследование: понятие, этапы, использование результатов. 

16. Формирование требований: этапы, источники. 

17. Характеристики качества требований. 

18. Методы выявления требований. 

19. Этапы разработки концепции АС. 

20. Техническое задание: понятие, решаемые задачи. Состав раздела «Общие сведения». 

21. Состав раздела «Назначение и цели создания системы» ТЗ. Показатели объекта. 

22. Состав подраздела «Требования к системе в целом» ТЗ. Пример. 

23. Состав подраздела «Требования к функциям (по подсистемам)» ТЗ. Пример. 

24. Состав подраздела «Требования к видам обеспечения» ТЗ. Примеры. 

25. Состав разделов «Состав и содержание работ по созданию системы», «Порядок 

контроля и приемки системы» ТЗ. 

26. Состав разделов «Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к 

вводу системы в действие», «Требования к документированию». 

27. Эскизный проект: понятие, содержание. 

28. Технический проект: понятие, содержание разделов «Пояснительная записка», 

«Функциональная и организационная структура системы». 

29. Содержание разделов. «Постановка задач и алгоритмы решения». «Организация 

информационной базы», «Система математического обеспечения» ТП. 

30. Содержание разделов «Принцип построения комплекса технических средств», 

«Расчет экономической эффективности системы». «Мероприятия по подготовке 

объекта к внедрению системы» ТП. 

31. Стадии «Создание рабочей документации» и «Испытания». 

32. Понятия моделирования ПО и модели ПО. Уровни моделирования. 

33. Требования к моделям ПО. Язык и нотация моделирования. 

34. Определение, принципы и характеристики структурного анализа. Понятия системного 

анализа. Структурные модели ПО. 

35. Объектные и функциональные модели ПО: понятие, уровни разработки. 

36. Моделирование структуры управления: понятие, описание событий, уровни 

разработки. 

37. Организационная структура: понятие, уровни моделирования. 

38. Техническая структура: понятие, уровни моделирования. 

39. Функциональная методика IDEF0: цель методики, понятия функционального блока, 

интерфейсной дуги, декомпозиции, глоссария. 

40. Контекстная диаграмма IDEFO-модели, цель и точка зрения, выделение 

подпроцессов, туннели, ограничения сложности. 

41. Процесс разработки IDEFO-модели. Достоинства IDEFO-модели. 

42. Функциональная методика DFD: цель методики, контекстная диаграмма, поток 

данных, процесс, хранилище, внешняя сущность. 

43. Процесс построения DFD-модели. Достоинства и недостатки DFD-модели 

44. Объектно-ориентированная методика: отличия от функционального подхода, цель 

методики, принципы построения объектной модели. 

45. Понятия языка моделирования и процесса моделирования. Сравнения 

функциональной и объектно-ориентированной методик. 

46. Понятие архитектуры системы, моделирования архитектуры при помощи видов. 

Специфика систем реального времени, систем с архитектурой «клиент-сервер», 

распределенных систем. 
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47. Понятие вида, виды с точки зрения прецедентов, проектирования, процессов, 

реализации, развертывания. 

48. Структура ИС. Понятие информационного обеспечения. Унифицированные системы 

документации. 

49. Схемы информационных потоков. Задачи информационного обеспечения. Состав 

информационного обеспечения. Требования к информационному обеспечению. 

50. Понятие внутримашинного информационного обеспечения. Электронная форма 

документа. Этапы проектирования форм электронных документов. 

51. Понятие информационной базы. Требования к организации информации в 

информационной базе. Способы организации информационной базы. 

52. Цель моделирования данных. Этапы проектирования информационной базы. 

53. Информационно-логическая модель предметной области. Концептуальная и 

физическая модели. 

54. Моделирование  и администрирование информационных процессов и систем 
55. Теория моделирования. Система и элементы системы. Понятие модели. Цели 

моделирования. 

56. Подходы к исследованию систем.  Стадии разработки моделей. 

57. Классификация моделей. Физические и математические модели. 

58. Математическая модель. Основные этапы построения математической модели. 

Требования к математической модели. Уравнение <вход-выход>. 

59. Уравнение состояния.  Общесистемные и конструктивные модели. Этапы  построения 

модели функционирования системы. 

60. Дискретно- детерминированные модели. Автоматы Мили и Мура. 

61. Теория массового обслуживания. Случайный процесс. 

62. Марковский случайный процесс. Поток событий. 

63. Уравнение Колмогорова для вероятностей состояний. Финальные вероятности 

состояний.  

64. Задачи теории массового обслуживания. Классификация систем массового 

обслуживания.  

65. Математические модели простейших систем массового обслуживания 

66. Одноканальная и N - канальная СМО с отказами. Характеристики эффективности 

СМО 

67. Сети Петри. Структура и правила выполнения сетей Петри. 

68. Обобщенные модели (А-схемы). 

69. Структура агрегативной системы, особенности функционирования. 

70. Формализация и алгоритмизация информационных процессов.  

71. Алгоритмизация моделей.   

72. Аппаратный, табличный и алгоритмический способ получения последовательностей 

случайных чисел . 

73. Алгоритмы получения  последовательностей случайных чисел. Метод серединных 

квадратов,  

74. Конгруэнтные процедуры генерации получения  последовательностей случайных 

чисел.  

75. Мультипликативный и смешанный методы получения  последовательностей 

случайных чисел. 

76. Моделирование случайных событий. 

77. Моделирование Марковских цепей. 

78. Моделирование дискретных и случайных величин. 

79. Приближенные способы преобразования случайных величин.  Универсальный способ. 

80. Приближенные способы преобразования случайных величин.  Не универсальный 

способ. 

81. Моделирование случайных, дискретных и непрерывных векторов. 
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82. Имитационное моделирование. Имитация функционирования стстемы. 

83. Моделирование систем и языки программирования. Классификация языков 

моделирования. 

84. Измеряемые характеристики моделируемых систем. Математическое ожидание, 

дисперсия и среднее по времени значение выходной характеристики. 

85. Блочные иерархические модели процессов функционирования систем. Особенности 

реализации процессов с использованием Q-схем. 

86. Методы планирования эксперимента на модели. Факторы и реакции.  

87. Функция отклика.  

88. Стратегическое планирование машинных экспериментов с моделями систем. 

89. Тактическое планирование машинных экспериментов с моделями систем 

90. В чем состоит отличие между параллельной и распределенной системами?  

91. Какие мотивации привели к созданию распределенных систем?  

92. Что характеризует масштабируемое приложение и способы достижения 

масштабируемости?  

93. Что такое прозрачность, формы прозрачности?  

94. Что такое открытая система, ее преимущества?  

95. Какие  концепции  аппаратных  решений  существуют  для  построения 

распределенных систем, их особенности?  

96. Какие концепции программных решений существуют для построения распределенных 

систем, их особенности?  

97. Какие преимущества и недостатки распределенных систем?  

98. Что такое межуровневый интерфейс?  

99. Что такое протокол?  

100. Модель OSI, ее уровни и их назначение.  

101. Что такое удаленный вызов процедур, заглушки? Опишите по шагам процесс 

удаленного вызова. Какие существуют расширенные модели RPC?  

102. Как происходит обращение к удаленному объекту. В чем разница между 

статическим и динамическим обращение к объекту?  

103. Что такое сохранность?  

104. В чем отличие явной и неявной привязки ссылок на объект?  

105. Какие типы связей существуют в распределенных системах и их примеры?  

106. Какие требования предъявляются программистом к современным ОС?  

107. Какие стандартные API имеются в современных ОС?  

108. Что такое многозадачность и какие имеются разновидности.  

109. Что такое многопоточность?  

110. Что такое планировщик ОС и какие имеются алгоритмы планирования? Как 

реализован планировщик в Windows и UNIX-системах?  

111. Что такое изоляция приложений и методы ее обеспечения?  

112. Что такое взаимная блокировка (dead-lock) и как ее избежать?  

113. Что такое инверсия приоритетов и как ее предотвратить,  

114. Какие API синхронизации имеются в Windows?  

115. Какие API синхронизации имеются в UNIX?  

116. Какие механизмы существуют для обмена данными  между процессами?  

117. Для чего необходимо управление правами доступа? Какие основные цели и 

средства описаны в «Критериях определения безопасности компьютерных систем»?  

118. В чем стоит принцип мандатного управления доступом?  

119. В чем стоит принцип избирательного (дискреционного) управления доступом?  

120. Какие средства сетевого взаимодействия существуют в современных ОС?  

121. Почему необходимо синхронизировать время в распределенной системе? 

Приведите пример.  

122. Алгоритм Кристиана.  

123. Алгоритм Беркли.  
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124. Децентрализованный алгоритм.  

125. Понятие логического времени.  

126. Отметки времени Лампорта.  

127. Что такое глобальное состояние и алгоритм получения распределенного 

снимка состояния?  

128. Алгоритмы голосования: алгоритм забияки и кольцевой алгоритм.  

129. Алгоритмы взаимного исключения: централизованный и распределенный 

алгоритмы, алгоритм маркерного кольца.  

130. Перечислите этапы развития реляционных СУБД и дайте определение 

основным понятиям теории реляционных БД. 

131. В чем заключается целостность базы данных, перечислите операции 

реляционной алгебры? 

132. Опишите модель сервера БД (DBS). 

133. Опишите модель сервера приложений (AS). 

134. Опишите эволюцию серверов БД. 

135. Перечислите состав задач активного сервера. 

136. Приведите аспекты сетевого взаимодействия в распределенных системах. 

137. Сформулируйте принципы взаимодействия «клиент-сервер». 

138. Опишите технологию распределения и тиражирования данных. Приведите 

пример гетерогенной системы.  

139. Сравните технологии обработки данных в распределенной среде. 

140. Что такое транзакция и в чем состоит принцип ACID? Какие примитивы 

транзакций вы знаете? Что такое вложенные транзакции и их особенность?  

141. Как реализуются распределенные транзакции? Менеджеры транзакций.  

142. Для чего используется журнал транзакций. Опишите механизм отката 

транзакций. 

143. Опишите механизм распределенных транзакций. 

144. Как организован одновременный доступ к данным. Опишите механизм 

блокировок. 

145. В чем стоит принцип двухфазной блокировки? В чем отличие реализации 

централизованной и распределенной двухфазной блокировки?  

146. Что такое оптимистичная блокировка?  

147. Какие компоненты составляют архитектуру CORBA?  

148. Что такое ORB и какие задачи он решает?  

149. Как описывается интерфейс к объекту в CORBA?  

150. Зачем нужны IDL-стабы (заглушки)?  

151. Что такое интерфейс динамических вызовов?  

152. Что такое репозиторий интерфейсов?  

153. Что такое сервант?  

154. Что такое IIOP/GIOP?  

155. В чем состоит роль объектного адаптера?  

156. Какие модели многопоточности поддерживает POA?  

157. Какие изменения внесла новая спецификация CORBA  3.0 в объектный 

адаптер?  

158. Опишите как происходит вызов метода объекта в CORBA.  

159. Какие службы определены в CORBA и их задачи.  

160. На какой технологии базируется DCOM  и какие новшества она привнесла?  

161. От какого интерфейса наследуются все интерфейсы в DCOM  и какие задачи 

решает этот базовый интерфейс?  

162. Через какой интерфейс происходит динамическое обращение к объекту в 

DCOM?  

163. Какую функцию выполняет библиотека типов в DCOM?  

164. В чем похожи и чем отличаются технологии CORBA и DCOM?  
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165. Опишите, какие модели доступа существуют в распределенной файловой 

системе?  

166. Опишите базовую архитектуру NFS.  

167. Какие задачи решает виртуальная файловая система (VFS)?  

168. Какова модель файловой системы NFS?  

169. Какие изменения произошли в протоколе NFS версии 4 по сравнению с 

версией 3?  

170. Именование в файловой системе NFS.  

171. Какие существуют семантики совместного использования файлов?  

172. Каким образом реализуется блокировка в NFS?  

173. Каким образом осуществляется кэширование и репликация в NFS?  

174. Каким образом RPC решает проблему отказов?  

175. Какие существуют методы аутентификации в NFS?  

176. Каковые основные проблемы теории и практики распределенных систем? 

177. Каковы особенности обработка информации в суперсетях (Грид)? 

178. Расскажите о основных принципах построения  архитектуры Грид.  

179. Что такое мобильный компьютинг? 

180. 76.Что называют глобальным  «умным» пространством?   

181. 77.Основные задачи системного администратора  

 

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. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование: учебник для вузов / 

В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07834-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491215 (дата обращения: 10.04.2022).  

2. Зыков, С. В.  Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00850-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490423 (дата 

обращения: 10.04.2022).  

3. Зыков, С. В.  Программирование: учебник и практикум для вузов / С. В. Зыков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-02444-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/489754 (дата обращения: 10.04.2022). 

4. 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, 2022. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491249 (дата обращения: 

10.05.2022). 

5. Запечников, С. В.  Криптографические методы защиты информации : учебник для 

вузов / С. В. Запечников, О. В. Казарин, А. А. Тарасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02574-3. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489487 (дата обращения: 10.05.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зыков, С. В.  Программирование. Функциональный подход : учебник и практикум для 

вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490870 (дата обращения: 

10.04.2022). 

2. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие 

для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492984 (дата 

обращения: 10.04.2022).  

3. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / 

И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07098-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493669 (дата обращения: 10.04.2022).  

4. Подбельский, В. В.  Программирование. Базовый курс С# : учебник для вузов / 

В. В. Подбельский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 369 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10616-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469616 (дата обращения: 

10.05.2022). 

5. Аверина, Т. А.  Численные методы. Верификация алгоритмов решения систем со 

случайной структурой : учебное пособие для вузов / Т. А. Аверина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07205-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494173 (дата обращения: 10.05.2022). 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

№

№ 

Название электронного 

ресурса 

Описание 

электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная 

библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к 

наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека 

предоставляет доступ 

более чем к 30 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

 

 

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, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/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. MS SQL Server 2008 (бесплатная редакция) 

2. Ramus (свободно распространяемое ПО) 

3. Операционная система Windows 7  

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

5. Справочно-правовая система Консультант+  

6. Acrobat Reader DC  

7. 7-Zip  

8. SKYDNS 

9. TrueConf(client) 

 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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корпоративных 

пользователей к 

наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

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 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 09.03.01 Информатика и вычислительная техника используются: 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 

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.  

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 изучении технологий проектирования и 

разработки пользовательских интерфейсов, знакомстве с методиками проведения анализа 

пользовательского опыта, получении навыков и умений организации работы с коллективом, 

управления проектами по созданию программного обеспечения, подготовки технической 

документации в соответствии с нормативными документами и стандартами. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Овладение теоретическими знаниями в области аналитических исследований 

пользовательского опыта,  проектирования и разработки пользовательских интерфейсов. 

2. Приобретение прикладных знаний и навыков в области проектирования и разработки 

пользовательских интерфейсов. 

3. Овладение навыками разработки технической документации в соответствии с 

нормативными документами и стандартами. 

4. Овладение навыками организации работы команды и управления проектами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем» реализуется в профессиональном модуле основной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» очной, заочная  формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Человеко-машинное взаимодействие», «Интеллектуальные информационные 

системы», «Проектирование и администрирование 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 соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-3 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавритата по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-1  Способен разрабатывать 

графический дизайн 

интерфейса, проектировать 

пользовательские 

интерфейсы по готовому 

образцу или концепции 

интерфейса 

ПК-1.ИД-1. 
Сформирова

н 

понятийный 

аппарат и   

теоретическ

ая основа 

для 

выполнения 

практически

х действий в 

рамках 

компетенци

и 
ПК-1.ИД-2. 
Планирует и 

выполняет 

практически

е действия в 

рамках 

компетенци

и 

ПК-1.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа кой 

деятельност

и и ее 

результатов 

в рамках 

практическо

й 

компетенци

и 

ПК-1 .1: 
освоение 

основных 

методик 

проектирования 

и разработки 

графических 

интерфейсов 

ПК-1 .2: навык 

самостоятельной 

разработки 

интерфейсов на 

основе 

представленных 

макетов, 

проведения 

аналитической 

работу по 

проектированию 

интерфейсов 

ПК-1 .3: 

владение 

принципами и 

методами 

разработки и 

проектирования 

пользовательских 

интерфейсов 

 ПК-3 Способен выполнять 

работы и управлять 

работами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПК-3.ИД-1. 
Сформирова

н 

понятийный 

аппарат и   

теоретическ

ая основа 

для 

выполнения 

практически

х действий в 

ПК-3.1  

освоение 

основных   

методов и 

средств работы с 

электронной 

подписью  

ПК -3.2  навык 

самостоятельной 
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рамках 

компетенци

и 
ПК-3.ИД-2. 
Планирует и 

выполняет 

практически

е действия в 

рамках 

компетенци

и 

ПК-3.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа кой 

деятельност

и и ее 

результатов 

в рамках 

практическо

й 

компетенци

и 

работы с 

сист6емами 

электронного 

документооборо

том, 

подписываемым 

ЭП согласно 

ГОСТ Р 34.10 

ПК - 3.3  

владение 

принципами и 

методами 

создания 

электронной 

подписью, 

освоение 

основных 

криптографичес

ких алгоритмов 

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  на 7 и 8 семестрах, составляет 10  

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрены дифференцируемые зачеты. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 180 90 90       

Учебные занятия лекционного типа 36 18 18       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 64 32 32       

из них: в форме практической подготовки 24 12 12       

Иная контактная работа 80 40 40       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 162 81 81       

из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9       
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Форма промежуточной аттестации 
  

диф. 

зач 

диф. 

зач 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 360 180 180       

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
80 40 40       

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8       

Практические занятия 0 0 0       

Лабораторные занятия 24 12 12       

Контактная работа в ЭИОС и ИКР 40 20 20       

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 272 136 136       

Контроль промежуточной аттестации (час) 

8 

диф. 

зач 

4 

диф. 

зач 

4 

      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 360 180 180       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 

и
з 

н
и
х:

 

в 

ф
о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го

т
о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 Работа со 

стандартами и 

нормативными 

документами в ИТ 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 1.2 

Методология 

управления 

проектами и рабочей 

группой проекта  

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 1.3 

Разработка 

документации в 

составе группы 

технических 

писателей 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 1.4 Подбор 

программного 

обеспечения 

CAD/CAM/CAE - 

систем  

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 1.5 

Подбор 

программного 

обеспечения 

PDM/PLM - систем 

35 17   18 4 2       8 4 8   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9                         

Общий объем, 

часов 
180 81   90 12 18       32 12 40   
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 2 (семестр 8) 

Раздел 2.1 Освоение 

работы в 

графических 

редакторах 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 2.2 Анализ 

пользовательских 

историй, 

проектирование 

интерфейсов 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 2.3 

Разработка 

графического 

интерфейса 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 2.4 Подбор 

программного 

обеспечения 

SCADA - систем 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 2.5  

Обобщенный блок 

"ИТ-

инструментарий" 

средств 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем 

35 17   18 4 2       8 4 8   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9                         

Общий объем, 

часов 
180 81   90 12 18       32 12 40   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 

часов 
360 162   180 24 36       64 24 80   

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а

я
 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 1.2 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 1.3 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 1.4 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 1.5 36 28 8 0 0 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4             

Общий объем, часов 180 136 40 8 0 12 20 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 2 (семестр 8) 

Раздел 2.1 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 2.2 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 2.3 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 2.4 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 2.5 36 28 8 0 0 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4             

Общий объем, часов 180 136 40 8 0 12 20 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
360 272 80 16 0 24 40 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5 17 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

81 35   36   10   

Модуль 2 (семестр 8) 
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Раздел 2.1 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.2 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.4 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.5 17 7 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

81 35   36   10   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

162 70   72   20   

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к
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д
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и

ч
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к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
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и
 

В
ы

п
о
л

н
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и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
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д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
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Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.4 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

136 61   65   10   

Модуль 2 (семестр 8) 

Раздел 2.1 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 2.3 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.4 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.5 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

136 61   65   10   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

272 122   130   20   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  

(СЕМЕСТР 6) 

 

РАЗДЕЛ 1.1. РАБОТА СО СТАНДАРТАМИ И НОРМАТИВНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ В ИТ 

 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о существующих 

государственных стандартах ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, СППР, применяемых в сфере 

информационных технологий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие ГОСТ. ГОСТ 34. ГОСТ 19.  
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные назначения ГОСТ, ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, СППР . 

2. Перечислите основные задачи, для которых применяется ГОСТ 34. 

3. Перечислите основные задачи, для которых применяется ГОСТ 19. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: реферат. 

Цель: Изучить государственные стандарты в сфере информационных технологий. 
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Контрольные вопросы:  

1. На что распространяются ГОСТ 34? 

2. На что распространяются ГОСТ 19? 

3. Какова роль государственных стандартов в информационных технологиях? 

4. Перечислите типы документов, описанные в ГОСТ 19 и ГОСТ 34. 

5. Какие стандарты входят в ГОСТ 34? 

6. Какие стандарты входят в ГОСТ 19? 

7. Опишите основные достоинства и недостатки ГОСТ 34. 

8. Опишите основные достоинства и недостатки ГОСТ 19. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 1.2. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ 

ПРОЕКТА  

 

Цель: Изучить основные методологии управления проектами, а также ознакомиться с 

основными приемами управления рабочей группой проекта. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Управление проектами. Рабочая группа. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите основные методологии управления проектами. 

2. В чем заключается необходимость управлять проектами? 

3. В чем основная сложность управления рабочей группой? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 

Форма практического задания: реферат. 

Цель: изучение особенностей управления рабочей группой, изучение разработки 

программного обеспечения с точки зрения жизненного цикла программного обеспечения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные факторы, которые необходимо учитывать при организации 

рабочей группы. 

2. Объясните взаимосвязь между эффективностью рабочей группы и целью проекта. 

3. Перечислите основные разделы управления проектом. 

4. Объясните, в чем особенность проектов в сфере информационных технологий. 

5. Объясните, в чем заключаются обязанности технического писателя. 

6. Перечислите основные приемы, используемые при управлении рабочей группой. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.3. РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ В СОСТАВЕ ГРУППЫ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Цель: Изучить процесс разработки документации в составе группы технических писателей. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Жизненный цикл. Техническая документация. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечень технической документации в составе проекта 

2. Необходимость технической документации 

3. Критерии оценки качества технической документации 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: реферат. 

Цель: изучение особенностей разработки технической документации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Этапы разработки технической документации. 

2. Особенности разделения ролей в группе технических писателей. 

3. Подготовка технической документации для информационных систем. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 

форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе. 
 

 

 

РАЗДЕЛ 1.4. ПОДБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  CAD/CAM/CAE - 

СИСТЕМ 
 

 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о существующем 

спектре лицензионного программного обеспечения CAD/CAM/CAE-систем. Изучение 

классификации легких, средних и тяжелых САПР. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие серия  ГОСТ ЕСКД. серия ГОСТ ЕСПД.  
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к легким 

САПР? 

2. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к средним 

САПР. 

3. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к тяжелым 

САПР. 

4. Подберите программное обеспечение для различного класса CAD/CAM/CAE-

систем. Обоснуйте выбор ПО. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: реферат. 

Цель: Изучить государственные стандарты в сфере информационных технологий. 
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Контрольные вопросы:  

1. Какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем относится в к классу легких САПР? 

2. На Какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем относится в к классу средних САПР ? 

3. Какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем относится  к классу тяжелых  САПР? 

4. По каким критериям проводится выбор программного обеспечения вычислительных 

систем? 

5. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения для автоматизации 

процессов проектирования, моделирования, инженерных расчетов и управления 

производством.   

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:  

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1.5. ПОДБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PDM/PLM - 

СИСТЕМ 

 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о существующих 

государственных стандартах ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, СППР, применяемых в сфере 

информационных технологий. Осуществление подбора программного обеспечения  

PDM/PLM-систем на предприятиях различных отраслей промышленности и  Цифровой 

экономики.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания - государственные стандарты Единой 

системы конструкторской, программной, технологической документации  и 

документации постановки на производство.  
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные требования государственных стандартов ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД, СППР. 

2. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PDM -системы для 

автоматизации производственных процессов. 

3. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PLM -системы для 

автоматизации производственных процессов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: лабораторная работа. 

Цель: Изучить государственные стандарты в сфере информационных технологий. 

 

Контрольные вопросы:  

1.  Перечислите основные требования государственных стандартов ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД, СППР. 

2. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PDM -системы для 

автоматизации производственных процессов. 
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3. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PLM -системы для 

автоматизации производственных процессов. 

4. Перечислите форматы данных технических  документов PDM/PLM-систем. 

5. Перечислите требования к установке PDM/PLM-систем в общий блок ИТ-

инструментарий.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5:  

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 

 

МОДУЛЬ 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ 

(СЕМЕСТР 7) 

РАЗДЕЛ 2.1.  ОСВОЕНИЕ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРАХ 

Цель: заключается в получении обучающимися практических навыков работы в 

графических редакторах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типы графических редакторов. Инструменты графических редакторов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Векторные и растровые графические редакторы. 

2. Основные инструменты графических редакторов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания: реферат. 

Цель: изучение особенностей работы в редакторе Figma. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности рисования фигур в редакторе Figma. 

2. Особенности работы с текстовыми элементами в редакторе Figma. 

3. Группировка объектов. 

4. Создание и редактирование компонентов. 

5. Изображения из внешних источников, особенности эффектов для объектов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторной работе 

РАЗДЕЛ 2.2.  АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИСТОРИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСОВ 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний проектирования 

интерфейсов, проведения анализа пользовательских историй. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Пользовательские истории. UX-дизайн. Проектирование интерфейсов. 

   Вопросы для самоподготовки: 

1. Отличие UI-дизайна от UX-дизайна. 

2. Этапы составления и анализа пользовательских историй. 

3. Этапы проектирования интерфейса. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: реферат. 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите пример пользовательской истории. 

2. Для чего проводится анализ пользовательских историй? 

3. Как использование пользовательских историй влияет на получаемый продукт? 

4. Можно ли обойтись без этапа анализа пользовательских историй? 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторной работе 

РАЗДЕЛ 2.3.  РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

Цель: заключается в получении обучающимися практических навыков разработки 

графического интерфейса на основе анализа пользовательских историй. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проектирование интерфейса. Прототип. Композиция. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отличие прототипа от готового интерфейса. 

2. Особенности проектирования интерфейса по существующему прототипу. 

3. Анализ предметной области на этапе разработки графического интерфейса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: реферат. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие задачи решает графический интерфейс? 

2. Как наличие прототипа влияет на разработку графического интерфейса? 

3.  Каким образом композиция влияет на задачи, решаемые интерфейсом?\ 

4. Какие средства применяются в графическом интерфейсе для достижения 

поставленных целей? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторной работе 
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РАЗДЕЛ 2.4.  ПОДБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ SCADA.  

Цель: заключается в получении обучающимися практических навыков подбора 

программного обеспечения систем SCADA. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Датчики реального времени систем SCADA. Проектирование систем SCADA для 

отраслей промышленности с высокими рисками жизнедеятельности технического персонала  

при обслуживании наукоемких изделий . Параметры изделия и параметры системы. 

Совместимость временных параметров. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите существующие риски  жизнедеятельности технического персонала  при 

обслуживании наукоемких изделий  

2. Особенности проектирования систем SCADA . 

3. Технологические подходы при  проектирования систем контроля в режиме реального 

времени. 

4. Эффективность применения систем SCADA для определенных отраслей 

промышленности и производства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

Форма практического задания: лабораторная работа. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные функции выполняют системы SCADA на производствам с 

высокими рисками жизнедеятельности персонала при эксплуатации наукоемких 

изделий? 

2. Датчики, параметры и системы контроля? Совместимость данных. 

3. Технологии контроля в режиме реального времени? 

4. Какое программное обеспечение применяется в системах  SCADA? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2.5.  ОБОБЩЕННЫЙ БЛОК ИТ-ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРЕДСТВ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

Цель: заключается в получении обучающимися практических формирования программного 

обеспечения по полному блоку ИТ-инструментарий вычислительной техники и 

автоматизированных систем. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Изучение форматов технических документов, основных правил интеграции систем. 

Выбор и обоснование выбора программного обеспечения, относящихся к легким, средним и 

тяжелым системам автоматизированного проектирования (САПР). Построение полного 

блока ИТ-инструментарий систем CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA применительно 

для выбранной отрасли промышленности или производства, включая отрасли 

машиностроения, судостроения,  авиастроения, двигателестроения, робототехники, отраслей 

связи и информатизации, микроэлектроники и радиотехники. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Разработайте перечень технической документации различного класса систем и 

наукоемких изделий.  

2. Особенности проектирования  полного блока ИТ-инструментарий. 

3. В чем заключается эффективность применения полного блока ИТ-инструментарий 

систем CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA применительно для выбранной 

отрасли промышленности или производства? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 

Форма практического задания: лабораторная работа. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие основные функции выполняют систем CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA? 

2. Интеграция информации и технической документации вычислительных систем 

CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA. 

3. Постройте полный блок ИТ-инструментарий к выбранной отрасли промышленности и 

производства включая отрасли машиностроения, судостроения,  авиастроения, 

двигателестроения, робототехники, отраслей связи и информатизации, 

микроэлектроники и радиотехники. 

4. Какое программное обеспечение применяется в каждой из систем CAD/CAM/CAE -  

PDM/PLM -  SCADA? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5:  

форма рубежного контроля – отчет к 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, экзамен , которые проводятся 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-1  Способен разрабатывать 

графический дизайн 

интерфейса, 

проектировать 

пользовательские 

интерфейсы по 

готовому образцу или 

концепции интерфейса 

ПК-1 .1: освоение 

основных методик 

проектирования и 

разработки графических 

интерфейсов 

ПК-1 .2: навык 

самостоятельной 

разработки интерфейсов на 

основе представленных 

макетов, проведения 

аналитической работу по 

проектированию 

интерфейсов 

ПК-1 .3: владение 

принципами и методами 

разработки и 

проектирования 

пользовательских 

интерфейсов 

Этап формирования 

знаний 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

умений 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 Способен выполнять 

работы и управлять 

работами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПК-3.1  освоение 

основных   методов и 

средств работы с 

электронной подписью  

ПК -3.2  навык 

самостоятельной работы с 

сист6емами электронного 

документооборотом, 

подписываемым ЭП 

согласно ГОСТ Р 34.10 

ПК - 3.3  владение 

принципами и методами 

создания электронной 

подписью, освоение 

основных 

криптографических 

алгоритмов 

Этап формирования 

знаний 

 

 

Этап формирования 

умений 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-1, 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. 
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ПК-1, ПК-3 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ПК-1, 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  

Модуль 1 Разработка технической документации и управление группой 

технических писателей (семестр 6) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Методологии управления проектами. 

2. Основные разделы методологии управления проектами. 

3. Особенности управления рабочей группой. 
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4. Задачи технического писателя. 

5. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к легким 

САПР? 

6. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к средним 

САПР. 

7. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к тяжелым 

САПР. 

8. Подберите программное обеспечение для различного класса CAD/CAM/CAE-

систем. Обоснуйте выбор ПО 

9. Какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем относится в к классу легких САПР? 

10. На какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем относится в к классу средних САПР ? 

11. Какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем относится  к классу тяжелых  САПР? 

12. По каким критериям проводится выбор программного обеспечения 

вычислительных систем? 

13. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения для 

автоматизации процессов проектирования, моделирования, инженерных расчетов 

и управления производством 

14. Перечислите основные требования государственных стандартов ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД, СППР. 

15. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PDM -системы 

для автоматизации производственных процессов. 

16. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PLM -

системы для автоматизации производственных процессов. 

17. Перечислите форматы данных технических  документов PDM/PLM-систем. 

18. Перечислите требования к установке PDM/PLM-систем в общий блок ИТ-

инструментарий.  

Модуль 2 Проектирование и разработка интерфейсов (семестр 7) 

Теоретический блок вопросов: 

1. UI-дизайн: цели и задачи. 

2. UX-дизайн: цели и задачи. 

3. Этапы проектирования интерфейсов. 

4. Анализ предметной области. 

5. Анализ пользовательских историй. 

6. Процесс создания прототипа интерфейса. 

7. Какие основные функции выполняют системы SCADA на производствам с высокими 

рисками жизнедеятельности персонала при эксплуатации наукоемких изделий? 

8. Датчики, параметры и системы контроля? Совместимость данных. 

9. Технологии контроля в режиме реального времени? 

10. Какое программное обеспечение применяется в системах  SCADA? 

11.  
12. Какие основные функции выполняют систем CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA? 

13. Интеграция информации и технической документации вычислительных систем 

CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA. 

14. Постройте полный блок ИТ-инструментарий к выбранной отрасли промышленности и 

производства включая отрасли машиностроения, судостроения,  авиастроения, 
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двигателестроения, робототехники, отраслей связи и информатизации, 

микроэлектроники и радиотехники. 

15. Какое программное обеспечение применяется в каждой из систем CAD/CAM/CAE -  

PDM/PLM -  SCADA? 

16.  
17. Влияние выразительных средств на решаемые интерфейсом задачи. 

18. Работа в графическом редакторе FIGMA: основные инструменты. 

19. Разработайте перечень технической документации различного класса систем и 

наукоемких изделий.  

20. Особенности проектирования  полного блока ИТ-инструментарий. 

21. В чем заключается эффективность применения полного блока ИТ-инструментарий 

систем CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA применительно для выбранной 

отрасли промышленности или производства? 

 

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. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07834-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
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Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491215 (дата обращения: 

10.04.2022).  

2. Зыков, С. В.  Программирование. Объектно-ориентированный подход : 

учебник и практикум для вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00850-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490423 (дата обращения: 10.04.2022).  

3. Зыков, С. В.  Программирование : учебник и практикум для вузов / 

С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02444-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489754 

(дата обращения: 10.04.2022). 

4. Никитин, А. А.  Математический анализ. Сборник задач : учебное пособие для 

вузов / А. А. Никитин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8585-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489227 

(дата обращения: 10.04.2022). 

5. Бугров, Я. С.  Высшая математика в 3 т. Т. 1. Дифференциальное и 

интегральное исчисление в 2 кн. Книга 1 : учебник для вузов / Я. С. Бугров, 

С. М. Никольский. — 7-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02148-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491315 (дата обращения: 10.04.2022). 

6. Бугров, Я. С.  Высшая математика в 3 т. Т. 1. Дифференциальное и 

интегральное исчисление в 2 кн. Книга 2 : учебник для вузов / Я. С. Бугров, 

С. М. Никольский. — 7-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02150-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491316 (дата обращения: 10.04.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зыков, С. В.  Программирование. Функциональный подход : учебник и практикум для 

вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490870 (дата обращения: 

10.04.2022). 

2. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие 

для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492984 (дата 

обращения: 10.04.2022).  

3. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / 

И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07098-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493669 (дата обращения: 10.04.2022).  
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4. Подбельский, В. В.  Программирование. Базовый курс С# : учебник для вузов / 

В. В. Подбельский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 369 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10616-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469616 (дата обращения: 

10.05.2022).  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

№

№ 

Название электронного 

ресурса 

Описание 

электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная 

библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к 

наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
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4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных 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 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. Figma (бесплатная версия) 

2. Photoshop Extended CS5 12.0 WIN AOO License RU (65049824) 

3. Операционная система Windows 7  

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

5. Справочно-правовая система Консультант+  

6. Acrobat Reader DC  

7. 7-Zip  

8. SKYDNS 

9. TrueConf(client) 
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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. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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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 учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалаврита по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет)  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет компьютеры). 

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 «Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных 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.  

Учебные часы дисциплины «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных 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 «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем» предусмотрены встречи с руководителями и 

https://grebennikon.ru/
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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 получении обучающимися теоретических 

знаний о принципах организации баз и банков данных с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по проектированию баз 

данных, построению моделей данных (иерархической, сетевой и реляционной), 

нормализации отношений.  

Задачи учебной дисциплины: 

1) овладение теоретическими знаниями в области проектирования базы данных; 

2) приобретение прикладных знаний о современных инструментальных средствах 

создания базы данных; 

3) овладение навыками программирования и отладки интерфейса по управлению 

базой данных. 

4) овладение навыками создания и управления сетевыми и распределенными 

приложениями. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Электронный документооборот. Электронная подпись в 

законодательстве» реализуется в профессиональном модуле основной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» очной, заочной  формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Электронный документооборот. Электронная 

подпись в законодательстве» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и 

основы информационно-коммуникационных технологий», «Программирование». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Программирование 

информационно-коммуникационных систем»  

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-8 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавритата по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

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 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-8 Способен 

разрабатывать 

документы 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разрабатывать 

технические 

документы, 

адресованные 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

ПК-8.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный аппарат 

и   теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 
ПК-8.ИД-2. 
Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

ПК-8.ИД-3. 

Применяет методы 

анализа кой 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

практической 

компетенции 

ПК-8.1: освоение 

основных   методов и 

средств разработки 

документов 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разработки 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

ПК-8.2: навык 

самостоятельной   

разработки 

документов 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разработки 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

ПК-8.3: владение 

основными   

методами и 

средствами 

разработки 

документов 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разработки 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 
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информационным 

технологиям 

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 на 3 курсе в 6 семестре, составляет вид 

оценки - зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 180 90 90       

Учебные занятия лекционного типа 36 18 18       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 64 32 32       

из них: в форме практической подготовки 24 12 12       

Иная контактная работа 80 40 40       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 162 81 81       

из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9       

Форма промежуточной аттестации 
  

диф. 

зач 

диф. 

зач 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 360 180 180       

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6         

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 16         

Учебные занятия лекционного типа 4 4         

Практические занятия 0 0         

Лабораторные занятия 4 4         

Контактная работа в ЭИОС и ИКР 8 8         

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 52 52         
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Контроль промежуточной аттестации (час) 
4 

зачет 

4 
        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72         

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 Работа со 

стандартами и 

нормативными 

документами в ИТ 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 1.2 

Методология 

управления 

проектами и рабочей 

группой проекта  

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 1.3 

Разработка 

документации в 

составе группы 

технических 

писателей 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 1.4 Подбор 

программного 

обеспечения 

CAD/CAM/CAE - 

систем  

34 16   18 2 4       6 2 8   
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Раздел 1.5 

Подбор 

программного 

обеспечения 

PDM/PLM - систем 

35 17   18 4 2       8 4 8   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9                         

Общий объем, 

часов 
180 81   90 12 18       32 12 40   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 2 (семестр 8) 

Раздел 2.1 Освоение 

работы в 

графических 

редакторах 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 2.2 Анализ 

пользовательских 

историй, 

проектирование 

интерфейсов 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 2.3 

Разработка 

графического 

интерфейса 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 2.4 Подбор 

программного 

обеспечения 

SCADA - систем 

34 16   18 2 4       6 2 8   

Раздел 2.5  

Обобщенный блок 

"ИТ-

инструментарий" 

средств 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем 

35 17   18 4 2       8 4 8   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9                         

Общий объем, 

часов 
180 81   90 12 18       32 12 40   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 

часов 
360 162   180 24 36       64 24 80   
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 34 26 8 2 0 2 4 

Раздел 1.2 34 26 8 2 0 2 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4             

Общий объем, часов 72 52 16 4 0 4 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
72 52 16 4 0 4 8 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 7) 
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Раздел 1.1 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.2 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.5 17 7 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

81 35   36   10   

Модуль 2 (семестр 8) 

Раздел 2.1 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.2 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 
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Раздел 2.4 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.5 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

81 35   36   10   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

162 70   72   20   

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
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а
 

а
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и

ч
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к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 
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а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
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ч
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о
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д

а
н

и
я

 

Р
у
б
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н
ы

й
 т
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у
щ

и
й

 

к
о
н

т
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о
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ь
, 
ч

а
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Ф
о
р

м
а
 р

у
б
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н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

52 24   24   4   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (6 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1. Введение в теорию электронного документооборота. 

Электронная подпись в законодательстве 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний процессов 

электронного документооборота. Электронная подпись в законодательстве с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков, получение у обучающимися 

практических знаний и умений применения электронной  подписи документа. Обеспечение 

корректного формирования хэш-функции. Разработка алгоритма подписания электронных 

документов, подготовка рабочих программ для работы с отечественными алгоритмами. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технология и технологический процесс. Основные понятия электронного 

документооборота и электронной подписи: сущность, предметная область. Область 

применения электронной подписи. Основы использования криптографических функций. 

Основы симметричной и ассиметричной схем шифрования. Компетенция управления 

политикой выдачи ключей для работы с ЭП.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое электронный документооборот. 

2. Перечень организационно-распорядительной  документации.  

3. Регистрация электронных документов в журнале регистрации входящей/исходящей 

корреспонденции. 

4. Учёт документов. 

5.   Существующие формы регистрации документов. 

6.   Документопоток исходящих документов. 

7.   Объём электронного документооборота. 

8.   Электронное делопроизводство. 

9. Приём и передача электронных документов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1 

Знакомство с электронным документооборотом 

Лабораторная работа № 1.1.1 «Назначение электронного документооборота» 

Лабораторная работа № 1.1.2 «Технология электронной подписи в электронном 

документообороте» 

Лабораторная работа № 1.1.3 «Технология электронной подписи» 

Лабораторная работа № 1.1.4 «Системы электронного документооборота с 

электронной подписью (СЭЭП). Введение в криптографию.» 

Лабораторная работа № 1.1.5 «Автоматизация контроля, исполнения документа» 

Лабораторная работа № 1.1.6 «Обеспечение сохранности документов, дел и изданий» 

Лабораторная работа № 1.1.7 «Права доступа к документам» 

Лабораторная работа № 1.1.8 «Автоматизация хранения, система поиска документов» 

Лабораторная работа № 1.1.9 «Организация коллективной работы с документами» 

Лабораторная работа № 1.1.10 «Составление форм стандартных электронных 

документов» 
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Лабораторная работа № 1.1.11 «Разработка электронный формуляр-образец типового 

организационно-распорядительного документа (ОРД)» 

Лабораторная работа № 1.1.12 «Создать библиотеку форм электронных документов 

для группы типовых ОРД» 

Лабораторная работа № 1.1.13 «Маршрутизация, создание отчётов, ведение 

электронного архива» 

Лабораторная работа № 1.1.14 «Автоматизация контроля исполнения по документу» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Технология электронной подписи в электронном 

документообороте. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области 

электронного документооборота, получения практических навыков и умений применения 

электронной подписи. Обзор направлений промышленного делопроизводства, где 

электронная подпись является основой создания документов на основе существующих 

криптографических алгоритмов, с целью идентификация, целостности, защиты от подделки. 

Основные термины и определения электронной подписи. Проведение анализа состояния 

документа для дальнейшего проведения процедуры подписания. Изучением основных 

функций СЭД.  

  Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение Федеральных законов РФ, Постановлений правительства РФ и других 

законодательно-нормативных актов, регулирующих применение электронной подписи в 

системах электронного документооборота. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовое регулирование в сфере документооборота. 

2. Основные термины делопроизводства, установленные государственным 

стандартом. 

3. Понятие и основные принципы организации документооборота. 

4. Три формы организации документооборота. 

5. Понятие и особенности входящих, исходящих и внутренних документов. 

6. Регистрация документов и индексация документов. 

7. Преимущества автоматизации документооборота. 

8. Понятие электронного документооборота и СЭД. 

9. Основные функции СЭД. 

10. Основные требования к СЭД. 

11. Разграничение прав доступа пользователей СЭД. 

12. Применение средств электронной цифровой подписи в составе СЭД. 

13. Понятие базы данных как основы СЭД и основные функции систем управления 

базами данных. 

14. Особенности организации хранилища документов по принципу «файл-сервер» и 

по принципу «клиент-сервер».   

15. Открытость СЭД и их интеграция с прикладным программным обеспечением. 

16. Принципы построения и организация хранилищ документов и реквизитов. 

17. Маршрутизация документов в СЭД. 
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18. Аннотирование документов в СЭД. 

19. Управление версиями документов и средства просмотра документов в СЭД. 

20. Процессно-ориентированные СЭД. 

21. Корпоративно-ориентированные СЭД. 

22. Контентно-ориентированные СЭД. 

23. Перспективы СЭД в российском информационном пространстве. 

24. Понятие и участники межведомственного электронного документооборота в РФ. 

25. Принципы построения и инфраструктура межведомственного электронного 

документооборота 

26. Обеспечение информационной безопасности при осуществлении 

межведомственного электронного документооборота. 

27. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011—2020 годы) и развитие межведомственного электронного 

документооборота. 

28. Что такое электронная подпись. 

29. Какие виды электронной подписи существуют. 

30. Ключ электронной подписи. 

31. Сертификат ключа электронной подписи. 

32. Средства электронной подписи. 

33. Функции удостоверяющего центра. 

34. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи. 

35. Что такое «сертификат ключа»? Для чего он предназначен. 

36. Срок действия сертификата. 

37. Процесс проверки подписи документа. Изменение документа. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа. 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2 
Описание вариантов предметной области по вариантам, согласно номеру зачетной книжки 

Вариант № 1 

Предметная область: Электронный документооборот (электронная подпись). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

 

Вариант № 2 

Предметная область: Электронный документооборот (хэш-функция). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 
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Вариант № 3 

Предметная область: Электронный документооборот (симметричное шифрование). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

 

Вариант № 4 

Предметная область: Электронный документооборот (ассиметричное шифрование). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

 

Вариант № 5 

Предметная область: Электронный документооборот (шифрование по ГОСТ). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

Вариант № 6 

Предметная область: Электронный документооборот (коллизии при формировании электронной 

подписи). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

Вариант № 7 

Предметная область: Электронный документооборот (предотвращение подделки электронного 

документа). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 
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Вариант № 8 

Предметная область: Электронный документооборот (обратимая электронная подпись). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

Вариант № 9 

Предметная область: Электронный документооборот (свойства электронной подписи). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

Вариант № 10 (цифра 0) 

Предметная область: Электронный документооборот (ГОСТ формирования электронной подписи). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

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 
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ПК-8 

Способен 

разрабатывать 

документы 

информационно-

маркетингового 

назначения, 

разрабатывать 

технические 

документы, 

адресованные 

специалисту по 

информационным 

технологиям  

 

ПК-8.1: освоение основных   

методов и средств разработки 

документов информационно-

маркетингового назначения, 

разработки технических 

документов, адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

Этап формирования знаний 

ПК-8.2: навык 

самостоятельной   разработки 

документов информационно-

маркетингового назначения, 

разработки технических 

документов, адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

Этап формирования умений 

ПК-8.3: владение основными   

методами и средствами 

разработки документов 

информационно-

маркетингового назначения, 

разработки технических 

документов, адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям 

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-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, 
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грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ПК-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 

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. 



 
19 

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 (6 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Что такое электронный документооборот. 

2. На какие документы делится документация.  

3. Регистрация электронных документов. 

4. Учёт документов. 

5. Существующие формы регистрации документов. 

6. Документопоток исходящих документов. 

7. Объём электронного документооборота. 

8. Электронное делопроизводство. 

9. Приём и передача электронных документов. 

10. Правовое регулирование в сфере документооборота. 

11. Основные термины делопроизводства, установленные государственным 

стандартом. 

12. Понятие и основные принципы организации документооборота. 

13. Три формы организации документооборота. 

14. Понятие и особенности входящих, исходящих и внутренних документов. 

15. Регистрация документов и индексация документов. 

16. Преимущества автоматизации документооборота. 

17. Понятие электронного документооборота и СЭД. 

18. Основные функции СЭД. 

19. Основные требования к СЭД. 

20. Разграничение прав доступа пользователей СЭД. 

21. Применение средств электронной цифровой подписи в составе СЭД. 

22. Понятие базы данных как основы СЭД и основные функции систем управления 

базами данных. 

23. Особенности организации хранилища документов по принципу «файл-сервер» и 

по принципу «клиент-сервер».   

24. Открытость СЭД и их интеграция с прикладным программным обеспечением. 

25. Принципы построения и организация хранилищ документов и реквизитов. 

26. Маршрутизация документов в СЭД. 

27. Аннотирование документов в СЭД. 

28. Управление версиями документов и средства просмотра документов в СЭД. 

29. Процессно-ориентированные СЭД. 

30. Корпоративно-ориентированные СЭД. 

31. Контентно-ориентированные СЭД. 

32. Перспективы СЭД в российском информационном пространстве. 

33. Понятие и участники межведомственного электронного документооборота в РФ. 
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34. Принципы построения и инфраструктура межведомственного электронного 

документооборота 

35. Обеспечение информационной безопасности при осуществлении 

межведомственного электронного документооборота. 

36. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011—2020 годы) и развитие межведомственного электронного 

документооборота. 

37. Спецификация. 

38. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об электронной 

подписи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017). 

39. Выбор и обоснование выбора программного обеспечения системы электронного 

документооборота различных отраслей Цифровой экономики. 

40. Цифровая экономика. Постановления Правительства, нормативно-

законодательные документы реализации  Правительственной программы по 

Цифровой эконоЧто такое электронная подпись. 

41. Какие виды электронной подписи существуют. 

42. Ключ электронной подписи. 

43. Сертификат ключа электронной подписи. 

44. Средства электронной подписи. 

45. Функции удостоверяющего центра. 

46. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи. 

47. Что такое «сертификат ключа»? Для чего он предназначен. 

48. Срок действия сертификата. 

49. Процесс проверки подписи документа. Изменение документа. 

50. Возможность подделки открытого ключа. 

51. Симметричное и ассиметричное шифрование. 

52. Удостоверяющие центры. 

53. Центры сертификации. 

54. Взаимодействие между центром сертификации и пользователем. 

55. Взаимодействие между удостоверяющим центром и пользователем. 

56. Взаимодействие между центром сертификации и удостоверяющим центром. 

57. Технические характеристики 3D-сканеров, выбор 3D-сканера для оцифровки 

объекта. 

58. Функции выполняемые ЭП. 

59. Информация, хранимая в ЭП.   

60. Электронная подпись в соответствии с Федеральным законом.  

61. Сертификат ключа проверки электронной подписи.  

62. Виды электронной подписи. 

63. Простая электронная подпись. 

64. Неквалифицированные электронные подписи. 

65. Редактирование файла, подписанного при помощи электронной подписи. 

66. Порядок подписания шифруемы файлов. 

67. Симметричное и ассиметричное шифрование. 

68. Коллизии в электронном документообороте. 

69. Роль электронной подписи в электронном документообороте. 

70. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об электронной 

подписи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017). 

71. Выбор и обоснование выбора программного обеспечения системы электронного 

документооборота различных отраслей Цифровой экономики. 

72. Цифровая экономика. Постановления Правительства, нормативно-

законодательные документы реализации  Правительственной программы по 

Цифровой экономике. 
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Аналитическое задание: 
 

Вариант № 1 

Предметная область: Электронный документооборот (электронная подпись). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

 

Вариант № 2 

Предметная область: Электронный документооборот (хэш-функция). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

Вариант № 3 

Предметная область: Электронный документооборот (симметричное шифрование). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

 

Вариант № 4 

Предметная область: Электронный документооборот (ассиметричное шифрование). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

 

Вариант № 5 

Предметная область: Электронный документооборот (шифрование по ГОСТ). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 
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- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

Вариант № 6 

Предметная область: Электронный документооборот (коллизии при формировании электронной 

подписи). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

Вариант № 7 

Предметная область: Электронный документооборот (предотвращение подделки электронного 

документа). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

 

 

Вариант № 8 

Предметная область: Электронный документооборот (обратимая электронная подпись). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

Вариант № 9 

Предметная область: Электронный документооборот (свойства электронной подписи). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 

Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

Вариант № 10 (цифра 0) 

Предметная область: Электронный документооборот (ГОСТ формирования электронной подписи). 

Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 

хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
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Основные требования к электронной подписи: 

- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 

- формирование ключей шифрования; 

- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

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. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00725-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489197 (дата обращения: 09.04.2022). 

2. Чекмарев, А. В.  Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / 

А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493916 (дата обращения: 09.04.2022). 

3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / под 

общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00492-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489307 (дата 

обращения: 09.04.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1.             Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : 

учебное пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493262 (дата обращения: 09.04.2022). 

2. Внуков, А. А.  Защита информации : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07248-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490277 (дата обращения: 09.04.2022). 

3. 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, 2022. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491249 (дата обращения: 09.04.2022). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№

№ 

Название электронного 

ресурса 

Описание 

электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека 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. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 

российский 

информационно-

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
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аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 

млн научных 

публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Электронный документооборот. 

Электронная подпись в законодательстве» 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; 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/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. Операционная система Windows 7  

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

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKYDNS 

7. TrueConf(client) 
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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. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.c

om  

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Электронный документооборот. Электронная 

подпись в законодательстве» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями. 

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 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 учебной дисциплины «Электронный документооборот. 

Электронная подпись в законодательстве» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Электронный документооборот. Электронная 

подпись в законодательстве» предусматривает использование в учебном процессе активных 

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

конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Электронный документооборот. Электронная подпись в 

законодательстве» 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 «Электронный документооборот. Электронная 

подпись в законодательстве» 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 получении обучающимися теоретических 

знаний о принципах организации баз и банков данных с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по проектированию баз 

данных, построению моделей данных (иерархической, сетевой и реляционной), 

нормализации отношений.  

Задачи учебной дисциплины: 

1) овладение теоретическими знаниями в области проектирования базы данных; 

2) приобретение прикладных знаний о современных инструментальных средствах 

создания базы данных; 

3) овладение навыками программирования и отладки интерфейса по управлению 

базой данных. 

4) овладение навыками создания и управления сетевыми и распределенными 

приложениями. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Информационные технологии поддержки наукоемких изделий» 

реализуется в профессиональном модуле основной образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очной, 

заочной  формы 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 основы 

информационно-коммуникационных технологий», «Программирование». 

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 соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-5, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавритата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника». 

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 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-5 Способен 

руководить 

рабочей группой 

технических 

писателей 

(специалистов по 

технической 

документации в 

ИТ). 

ПК-5.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный аппарат 

и   теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 
ПК-5.ИД-2. 

Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 
ПК-5.ИД-3. 
Применяет методы 

анализа кой 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

практической 

компетенции 

ПК-5.1: освоение 

основных 

методологий 

жизненного цикла 

программного 

продукта, 

управления группой 

специалистов, 

управления 

проектами 

ПК-5.2 : навык 

самостоятельной 

организации работы 

группы 

специалистов, 

умение 

разрабатывать 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

документами и 

стандартами 

ПК-5.3: владение 

принципами и 

методиками 

разработки 

технической 

документации, 

владение навыками 

управления группой 

специалистов 

 

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 в7 семестре, составляет 5  зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрен зачет и экзамен. 

Очная форма обучения  



 
6 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 
 

      

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
36 36 

 
      

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
 

      

Практические занятия 0 0 
 

      

Лабораторные занятия 12 12 
 

      

Контактная работа в ЭИОС 16 16 
 

      

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 36 36 
 

      

Контроль промежуточной аттестации (час) 
0 зачет 

 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 
 

      

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7         

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
32 32         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         

Практические занятия 0 0         

Лабораторные занятия 10 10         

Контактная работа в ЭИОС и ИКР 16 16         

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 108 108         

Контроль промежуточной аттестации (час) 

4 

диф. 

зач 

4 

        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144         

 

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 Введение в теорию 

электронного 

документооборота. 

Электронная подпись в 

законодательстве 

36 18 18 4 0 6 8 

Раздел 1.2 Технология 

электронной подписи в 

электронном 

документообороте 

36 18 18 4 0 6 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0             

Общий объем, часов 72 36 36 8 0 12 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
72 36 36 8 0 12 16 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 1.2 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 1.3 35 27 8 2 0 2 4 

Раздел 1.4 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 
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Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
144 108 32 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 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р
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Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 Введение 

в теорию 

электронного 

документооборота. 

Электронная 

подпись в 

законодательстве 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 
Технология 

электронной 

подписи в 

электронном 

документообороте 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
Лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

36 16   16   4   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
36 16   16   4   

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

108 48   52   8   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

108 48   52   8   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (7 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 
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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 
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Знакомство с интерактивным электронным техническим руководством (ИЭТР) 

Лабораторная работа № 1.1.1 «Назначение базы данных технической документации» 

Лабораторная работа № 1.1.2 «Классификация интерактивных электронных 

технических руководств» 

Лабораторная работа № 1.1.3 «Технология внесения технической документации в базу 

данных» 

Лабораторная работа № 1.1.4 «Управление изменениями в базе данных технической 

документации на соответствие требований российских государственных стандартов 

ЕСКД» 

Лабораторная работа № 1.1.5 «Применение ИЭТР» 

Лабораторная работа № 1.1.6 «Обзор требований российских государственных 

стандартов ЕСКД на разработку ИЭТР» 

Лабораторная работа № 1.1.7 «Обзор требований к разработке технической 

документации (конструкторской, программной, технологической, 

эксплуатационной)» 

Лабораторная работа № 1.1.8 «Обзор программного обеспечения на разработку 

интерактивных электронных технических руководств» 

Лабораторная работа № 1.1.9 «Выбор и обоснование выбора программного 

обеспечения на разработку интерактивных электронных технических руководств» 

Лабораторная работа № 1.1.10 «Технология и технологический процесс применения 

интерактивных электронных технических руководств для информационной 

поддержки наукоемких изделий» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.2.  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. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Требований российского государственного стандарта ЕСКД 2.601 

«Эксплуатационные документы» к проектированию базы данных технической документации 

2. Понятие модуль данных.  

3. Создание дерева модулей данных в программном комплексе TG Builder. 

4. Ввод данных в модуль данных.   

5. Средства автоматизации ввода данных. 

6. Создание списков модулей данных. 

7. Виды стандартных форм проверки наличия и общего количества модулей данных. 

8. Создание связей между модулями данных. 

9. Технология просмотра содержимого модуля данных. 

10. Технология удаления модулей данных при проектировании. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2 

Проектирование модулей данных технической документации 

Лабораторная работа № 1.2.1 «Разработка перечня требований российского 

государственного стандарта ЕСКД 2.601 «Эксплуатационные документы» к 

проектированию базы данных технической документации» 

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-
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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. 

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).  
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 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» 

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 

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). 
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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. 

11. Электронный каталог ( по системам).  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1 
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). 
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Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 

классификатор, код неисправности.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 

Основные требования к функциям системы: 

- система классификации и кодирования модулей данных; 

- система классификации и кодирования неисправностей. 

 

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-5 

Способен 

руководить 

рабочей группой 

технических 

писателей 

(специалистов по 

технической 

документации в 

ИТ). 

Знать:  ПК-5.1: освоение 

основных методологий 

жизненного цикла 

программного продукта, 

управления группой 

специалистов, управления 

проектами  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: ПК-5.2 : навык 

самостоятельной 

организации работы 

группы специалистов, 

умение разрабатывать 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

документами и 

стандартами  

Этап формирования 

умений 

Владеть: ПК-5.3: владение 

принципами и методиками 

разработки технической 

документации, владение 

навыками управления 

группой специалистов 

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 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 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-5  Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (7 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. 
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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. 

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. 

42. Изучение Системы управления проектами и правил из создания. 

43. Система управления пользователя, их ролями и задачами. 

44. Система автоматизированного формирования модулей данных.   

45. Инструментов анализа базы данных технической документации. 

46. Карты ссылок. Дерево исходящих ссылок. 
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47. Анализ иллюстраций (статистика, пакетная выгрузка, автоматическое задание ICN, 

пакетная конвертация в формат JPG, поиск и замена иллюстраций). 

48. Анализ карточек каталогов. 

49. Модуль экспорта/импорта в форматах PDB и XML. 

50. Систему отображения готовых руководств TG Browser. 

51. Требования к подготовке публикаций интерактивных электронных технических 

руководств. 

52. Редактор технологических карт (позволяет создавать пооперационное описание 

выполняемых действий для проведения операций технического обслуживания (ТО) 

изделия). 

53. Редактор Описаний (сопровождение  иллюстрациями и таблицами, сведениями о 

необходимом оборудовании, материалах, запасных частях и различных требованиях к 

инфраструктуре и к мерам безопасности). 

54. Редактор модулей данных «Перечень работ технического обслуживания» ( 

предназначен для формирования перечней работ ТО, с указанием условий их 

выполнения). 

55. Редактор модулей данных «Формы технического обслуживания» (предназначен для 

ввода данных о видах и объёмах технического обслуживания). 

56. Редактор электронных каталогов. 

57. Разработка иллюстраций интерактивных электронных каталогов изделий.  

58. Иллюстрирование каталогов (применение растровых и векторных 2D иллюстраций и 

3D моделей следующих форматов: RH, XVL, VRML) 

59. Технология обработки фото изображений составных частей изделия. Моделирование 

требований в цветовой палитре подложки. 

60. Технология обработки фото изображений составных частей изделия. 

Формализованное описание цветовой палитры. 

61. Обработка фото изображений составных частей изделия в программном обеспечении 

Fotoshopе (онлайн).   

62. Редактор поиска неисправностей.  

63. Редактор по систематизации неисправностей.  

64. Алгоритм поиска неисправностей (пошаговый). 

65. Алгоритм поиска неисправностей (диаграмма). 

66. Алгоритм автоматизации сбора информации по неисправностям.. 

67. Создание списков. 

68. Классификация неисправностей. 

69. Кодирование по классификатору неисправностей. 

70. Технология поиска неисправностей наукоемкого изделия. 

71. 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). 
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Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 

классификатор, код неисправности.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 

Основные требования к функциям системы: 

- система классификации и кодирования модулей данных; 

- система классификации и кодирования неисправностей. 

 

Вариант № 3 

Электронный каталог (система снабжения воздухом). 

Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 

классификатор, код неисправности.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 

Основные требования к функциям системы: 

- система классификации и кодирования модулей данных; 

- система классификации и кодирования неисправностей. 

 

 

Вариант № 4 

Электронный каталог (гидравлическая система). 

Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 

классификатор, код неисправности.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 

Основные требования к функциям системы: 

- система классификации и кодирования модулей данных; 

- система классификации и кодирования неисправностей. 

 

 

Вариант № 5 

Электронный каталог (система наведения). 

Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 

классификатор, код неисправности.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 

Основные требования к функциям системы: 

- система классификации и кодирования модулей данных; 

- система классификации и кодирования неисправностей. 

 

Вариант № 6 

Электронный каталог (система передвижения). 

Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 

классификатор, код неисправности.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 

Основные требования к функциям системы: 

- система классификации и кодирования модулей данных; 

- система классификации и кодирования неисправностей. 

 

Вариант № 7 

Электронный каталог (система пуска). 

Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 

классификатор, код неисправности.  

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 

Основные требования к функциям системы: 

- система классификации и кодирования модулей данных; 



 
23 

- 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. 

 

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 
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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. Соколова, В. В.  Вычислительная техника и информационные технологии. 

Разработка мобильных приложений : учебное пособие для вузов / 

В. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-6525-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490305 

(дата обращения: 10.05.2022). 

2. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное 

пособие для вузов / Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14638-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492920 (дата обращения: 10.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зыков, С. В.  Программирование : учебник и практикум для вузов / 

С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02444-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489754 

(дата обращения: 10.05.2022). 

2. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для 

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

Юрайт, 2022. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12338-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470261 (дата обращения: 10.05.2022). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

№

№ 

Название электронного 

ресурса 

Описание 

электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная 

библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к 

наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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ведущих российских 

издательств 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

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 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. 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
26 

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»). 



 
27 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

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

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKYDNS 

7. TrueConf(client) 

8. Photoshop Extended CS5 12.0 WIN AOO License RU (65049824) 

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. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.c

om  

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, 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 «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.  

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. 
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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 « Управление проектами  информационных систем» реализуется 

в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очной,заоной  формы 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 баз данных», 

«Интеллектуальные информационные системы». 

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 соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины Управление проектами информационных 

систем направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: УК-3; ПК-4 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа бакалавритата по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника». 

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 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 УК-3 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный аппарат 

и   теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 
УК-3.ИД-2. 
Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 
УК-3.ИД-3. 
Применяет методы 

анализа кой 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

практической 

компетенции 

УК-3.1. Знать: 

типологию и факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия 

УК-3.2. Уметь: 

действовать в духе 

сотрудничества; 

принимать решения с 

соблюдением 

этических принципов 

их реализации; 

проявлять уважение к 

мнению и культуре 

других; определять 

цели и работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста 

УК-3.3. Владеть: 

навыками 

распределения ролей 

в условиях 

командного 

взаимодействия; 

методами оценки 

своих действий, 

планирования и 

управления временем 

 ПК-4  Способен 

управлять 

проектами в 

области ИТ на 

основе 

полученных 

планов проектов 

в условиях, когда 

УК-4.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный аппарат 

и   теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 
УК-4.ИД-2. 

К-4.1  освоение 

основных   методов 

и средств 

разработки планов 

проектов  

ПК -4.2  навык 
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проект не 

выходит за 

пределы 

утвержденных 

параметров. 

 

Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

УК-4.ИД-3. 

Применяет методы 

анализа кой 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

практической 

компетенции 

самостоятельной  

разработки планов 

проектов  

ПК-4.3 владение 

основными  

методами и 

средствами 

разработки планов 

проектов  

 

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 6 и 7 семестрах, составляет 4  зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрены экзамены. 

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 32 32 
 

      

Контактная работа в ЭИОС 24 24 
 

      

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 72 72 
 

      

Контроль промежуточной аттестации (час) 
зач зач 

 
      

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 16 16       

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2       
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Практические занятия 0 0 0       

Лабораторные занятия 12 6 6       

Контактная работа в ЭИОС и ИКР 16 8 8       

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 108 56 52       

Контроль промежуточной аттестации (час) 
4   

зачет 

4 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 5) 

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 Базисные операции 

с модулями данных в 

программном комплексе, в т.ч. 

TG Builder. 

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 
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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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 36 28 8 2 0 2 4 

Раздел 1.2 36 28 8 0 0 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0             

Общий объем, часов 72 56 16 2 0 6 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
  

Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 2.1 34 26 8 2 0 2 4 

Раздел 2.2 34 26 8 0 0 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4             

Общий объем, часов 72 52 16 2 0 6 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
144 108 32 4 0 12 16 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

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 
Базисные операции 

с модулями данных 

в программном 

комплексе, в т.ч. TG 

Builder. 

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   
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 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 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 

56 26   26   4   

Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 2.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

108 50   50   8   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

(СЕМЕСТР 6) 

 

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) 

14. Взаимосвязь эволюции информационных технологий общего назначения с 

архитектурой и функциональными возможностями ИСУП. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 

форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе. 
 

РАЗДЕЛ 1.4.РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ. 

 

Цель: Изучить процесса создания и развития проектной деятельности. Разработать проект, 

провести планирование этапов разработки проекта в программном обеспечении. Провести 

управление проектом. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Архитектура проекта. Жизненный цикл проекта. Стандарты проектирования. 

Преимущества автоматизированных систем и программного обеспечения управления 

проектной деятельностью. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Системы автоматизации управления предприятием начального уровня. 

2. Системы автоматизации управления предприятием среднего уровня. 

3. Выбор программного обеспечения для проведения планирования по проекту. 

4. Управление проектом по жизненным циклам разработки изделий. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: 

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 
 

 

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. 

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? 
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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? 

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±е
х
 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. 
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16. Администрирование информационной системы. 

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 

УК-3  Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Знать: типологию и 

факторы формирования 

команд, способы 

социального взаимодействия 

 

УК-3.2. Уметь: действовать 

в духе сотрудничества; 

принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к 

мнению и культуре других; 

определять цели и работать 

в направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста 

УК-3.3. Владеть: навыками 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия; методами 

оценки своих действий, 

планирования и управления 

временем 

Этап формирования 

знаний 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 Способен управлять 

проектами в области 

ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не 

ПК--4.1 освоение 

основных   методов и 

средств разработки 

планов проектов  

Этап формирования 

знаний 

 

 

 

Этап формирования 

умений 
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выходит за пределы 

утвержденных 

параметров. 

ПК--4.2 навык 

самостоятельной  

разработки планов 

проектов 

ПК--4.3 владение 

основными   методами и 

средствами разработки 

планов проектов 

 

 

 

 

 

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-3, 

 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 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
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[0-6] баллов. 

 

УК-3, 

 ПК-4 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-3, 

 ПК-4 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Модуль 1 Информационные системы управления (семестр 6) 

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. 
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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.  

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 и 

администрирование информационных процессов и систем (семестр 6) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Проектирование информационных систем 
2. Понятие информационной системы в широком и узком смысле. Понятия 

проектирования ПС и проектирования ПО. 

3. Предметная область: понятие, модель, цель моделирования, требования к моделям. 

4. Бизнес-логика, бизнес-процесс, виды бизнес-процессов. Подходы к проектированию 

информационной системы. 

5. Методология проектирования ПС: цель, задачи, эффект от внедрения. 

6. Области проектирования ПС. Цель проекта по созданию ПС. Процесс и этапы 

создания ИС 

7. Каноническое проектирование: понятие, этапы. 

8. Наиболее распространенные стандарты на ЖЦ ПО: ГОСТ 34.601-90. CDM. RUP. MSF, 

ХР. 

9. Спиральная модель ЖЦ: понятие, риски, которые учитывает модель, прототипы, 

преимущества, недостатки. 

10. Итеративная модель ЖЦ: понятие, преимущества, недостатки, пример. 

11. Каскадная модель ЖЦ: понятие, область применимости, преимущества, недостатки, 

пример. 

12. Жизненный цикл ПО: понятие, формальное описание, модель, процессы. 

13. Требования пользователей к информационной системе: понятие, разработка, группы 

требований. 

14. Виды требований по уровням. Этапы разработки требований по ГОСТ 34. 

15. Обследование: понятие, этапы, использование результатов. 

16. Формирование требований: этапы, источники. 
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17. Характеристики качества требований. 

18. Методы выявления требований. 

19. Этапы разработки концепции АС. 

20. Техническое задание: понятие, решаемые задачи. Состав раздела «Общие сведения». 

21. Состав раздела «Назначение и цели создания системы» ТЗ. Показатели объекта. 

22. Состав подраздела «Требования к системе в целом» ТЗ. Пример. 

23. Состав подраздела «Требования к функциям (по подсистемам)» ТЗ. Пример. 

24. Состав подраздела «Требования к видам обеспечения» ТЗ. Примеры. 

25. Состав разделов «Состав и содержание работ по созданию системы», «Порядок 

контроля и приемки системы» ТЗ. 

26. Состав разделов «Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к 

вводу системы в действие», «Требования к документированию». 

27. Эскизный проект: понятие, содержание. 

28. Технический проект: понятие, содержание разделов «Пояснительная записка», 

«Функциональная и организационная структура системы». 

29. Содержание разделов. «Постановка задач и алгоритмы решения». «Организация 

информационной базы», «Система математического обеспечения» ТП. 

30. Содержание разделов «Принцип построения комплекса технических средств», 

«Расчет экономической эффективности системы». «Мероприятия по подготовке 

объекта к внедрению системы» ТП. 

31. Стадии «Создание рабочей документации» и «Испытания». 

32. Понятия моделирования ПО и модели ПО. Уровни моделирования. 

33. Требования к моделям ПО. Язык и нотация моделирования. 

34. Определение, принципы и характеристики структурного анализа. Понятия системного 

анализа. Структурные модели ПО. 

35. Объектные и функциональные модели ПО: понятие, уровни разработки. 

36. Моделирование структуры управления: понятие, описание событий, уровни 

разработки. 

37. Организационная структура: понятие, уровни моделирования. 

38. Техническая структура: понятие, уровни моделирования. 

39. Функциональная методика IDEF0: цель методики, понятия функционального блока, 

интерфейсной дуги, декомпозиции, глоссария. 

40. Контекстная диаграмма IDEFO-модели, цель и точка зрения, выделение 

подпроцессов, туннели, ограничения сложности. 

41. Процесс разработки IDEFO-модели. Достоинства IDEFO-модели. 

42. Функциональная методика DFD: цель методики, контекстная диаграмма, поток 

данных, процесс, хранилище, внешняя сущность. 

43. Процесс построения DFD-модели. Достоинства и недостатки DFD-модели 

44. Объектно-ориентированная методика: отличия от функционального подхода, цель 

методики, принципы построения объектной модели. 

45. Понятия языка моделирования и процесса моделирования. Сравнения 

функциональной и объектно-ориентированной методик. 

46. Понятие архитектуры системы, моделирования архитектуры при помощи видов. 

Специфика систем реального времени, систем с архитектурой «клиент-сервер», 

распределенных систем. 

47. Понятие вида, виды с точки зрения прецедентов, проектирования, процессов, 

реализации, развертывания. 

48. Структура ИС. Понятие информационного обеспечения. Унифицированные системы 

документации. 

49. Схемы информационных потоков. Задачи информационного обеспечения. Состав 

информационного обеспечения. Требования к информационному обеспечению. 

50. Понятие внутримашинного информационного обеспечения. Электронная форма 

документа. Этапы проектирования форм электронных документов. 
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51. Понятие информационной базы. Требования к организации информации в 

информационной базе. Способы организации информационной базы. 

52. Цель моделирования данных. Этапы проектирования информационной базы. 

53. Информационно-логическая модель предметной области. Концептуальная и 

физическая модели. 

54. Моделирование  и администрирование информационных процессов и систем 
55. Теория моделирования. Система и элементы системы. Понятие модели. Цели 

моделирования. 

56. Подходы к исследованию систем.  Стадии разработки моделей. 

57. Классификация моделей. Физические и математические модели. 

58. Математическая модель. Основные этапы построения математической модели. 

Требования к математической модели. Уравнение <вход-выход>. 

59. Уравнение состояния.  Общесистемные и конструктивные модели. Этапы  построения 

модели функционирования системы. 

60. Дискретно- детерминированные модели. Автоматы Мили и Мура. 

61. Теория массового обслуживания. Случайный процесс. 

62. Марковский случайный процесс. Поток событий. 

63. Уравнение Колмогорова для вероятностей состояний. Финальные вероятности 

состояний.  

64. Задачи теории массового обслуживания. Классификация систем массового 

обслуживания.  

65. Математические модели простейших систем массового обслуживания 

66. Одноканальная и N - канальная СМО с отказами. Характеристики эффективности 

СМО 

67. Сети Петри. Структура и правила выполнения сетей Петри. 

68. Обобщенные модели (А-схемы). 

69. Структура агрегативной системы, особенности функционирования. 

70. Формализация и алгоритмизация информационных процессов.  

71. Алгоритмизация моделей.   

72. Аппаратный, табличный и алгоритмический способ получения последовательностей 

случайных чисел . 

73. Алгоритмы получения  последовательностей случайных чисел. Метод серединных 

квадратов,  

74. Конгруэнтные процедуры генерации получения  последовательностей случайных 

чисел.  

75. Мультипликативный и смешанный методы получения  последовательностей 

случайных чисел. 

76. Моделирование случайных событий. 

77. Моделирование Марковских цепей. 

78. Моделирование дискретных и случайных величин. 

79. Приближенные способы преобразования случайных величин.  Универсальный способ. 

80. Приближенные способы преобразования случайных величин.  Не универсальный 

способ. 

81. Моделирование случайных, дискретных и непрерывных векторов. 

82. Имитационное моделирование. Имитация функционирования стстемы. 

83. Моделирование систем и языки программирования. Классификация языков 

моделирования. 

84. Измеряемые характеристики моделируемых систем. Математическое ожидание, 

дисперсия и среднее по времени значение выходной характеристики. 

85. Блочные иерархические модели процессов функционирования систем. Особенности 

реализации процессов с использованием Q-схем. 

86. Методы планирования эксперимента на модели. Факторы и реакции.  
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87. Функция отклика.  

88. Стратегическое планирование машинных экспериментов с моделями систем. 

89. Тактическое планирование машинных экспериментов с моделями систем 

90. В чем состоит отличие между параллельной и распределенной системами?  

91. Какие мотивации привели к созданию распределенных систем?  

92. Что характеризует масштабируемое приложение и способы достижения 

масштабируемости?  

93. Что такое прозрачность, формы прозрачности?  

94. Что такое открытая система, ее преимущества?  

95. Какие  концепции  аппаратных  решений  существуют  для  построения 

распределенных систем, их особенности?  

96. Какие концепции программных решений существуют для построения распределенных 

систем, их особенности?  

97. Какие преимущества и недостатки распределенных систем?  

98. Что такое межуровневый интерфейс?  

99. Что такое протокол?  

100. Модель OSI, ее уровни и их назначение.  

101. Что такое удаленный вызов процедур, заглушки? Опишите по шагам процесс 

удаленного вызова. Какие существуют расширенные модели RPC?  

102. Как происходит обращение к удаленному объекту. В чем разница между 

статическим и динамическим обращение к объекту?  

103. Что такое сохранность?  

104. В чем отличие явной и неявной привязки ссылок на объект?  

105. Какие типы связей существуют в распределенных системах и их примеры?  

106. Какие требования предъявляются программистом к современным ОС?  

107. Какие стандартные API имеются в современных ОС?  

108. Что такое многозадачность и какие имеются разновидности.  

109. Что такое многопоточность?  

110. Что такое планировщик ОС и какие имеются алгоритмы планирования? Как 

реализован планировщик в Windows и UNIX-системах?  

111. Что такое изоляция приложений и методы ее обеспечения?  

112. Что такое взаимная блокировка (dead-lock) и как ее избежать?  

113. Что такое инверсия приоритетов и как ее предотвратить,  

114. Какие API синхронизации имеются в Windows?  

115. Какие API синхронизации имеются в UNIX?  

116. Какие механизмы существуют для обмена данными  между процессами?  

117. Для чего необходимо управление правами доступа? Какие основные цели и 

средства описаны в «Критериях определения безопасности компьютерных систем»?  

118. В чем стоит принцип мандатного управления доступом?  

119. В чем стоит принцип избирательного (дискреционного) управления доступом?  

120. Какие средства сетевого взаимодействия существуют в современных ОС?  

121. Почему необходимо синхронизировать время в распределенной системе? 

Приведите пример.  

122. Алгоритм Кристиана.  

123. Алгоритм Беркли.  

124. Децентрализованный алгоритм.  

125. Понятие логического времени.  

126. Отметки времени Лампорта.  

127. Что такое глобальное состояние и алгоритм получения распределенного 

снимка состояния?  

128. Алгоритмы голосования: алгоритм забияки и кольцевой алгоритм.  

129. Алгоритмы взаимного исключения: централизованный и распределенный 

алгоритмы, алгоритм маркерного кольца.  
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130. Перечислите этапы развития реляционных СУБД и дайте определение 

основным понятиям теории реляционных БД. 

131. В чем заключается целостность базы данных, перечислите операции 

реляционной алгебры? 

132. Опишите модель сервера БД (DBS). 

133. Опишите модель сервера приложений (AS). 

134. Опишите эволюцию серверов БД. 

135. Перечислите состав задач активного сервера. 

136. Приведите аспекты сетевого взаимодействия в распределенных системах. 

137. Сформулируйте принципы взаимодействия «клиент-сервер». 

138. Опишите технологию распределения и тиражирования данных. Приведите 

пример гетерогенной системы.  

139. Сравните технологии обработки данных в распределенной среде. 

140. Что такое транзакция и в чем состоит принцип ACID? Какие примитивы 

транзакций вы знаете? Что такое вложенные транзакции и их особенность?  

141. Как реализуются распределенные транзакции? Менеджеры транзакций.  

142. Для чего используется журнал транзакций. Опишите механизм отката 

транзакций. 

143. Опишите механизм распределенных транзакций. 

144. Как организован одновременный доступ к данным. Опишите механизм 

блокировок. 

145. В чем стоит принцип двухфазной блокировки? В чем отличие реализации 

централизованной и распределенной двухфазной блокировки?  

146. Что такое оптимистичная блокировка?  

147. Какие компоненты составляют архитектуру CORBA?  

148. Что такое ORB и какие задачи он решает?  

149. Как описывается интерфейс к объекту в CORBA?  

150. Зачем нужны IDL-стабы (заглушки)?  

151. Что такое интерфейс динамических вызовов?  

152. Что такое репозиторий интерфейсов?  

153. Что такое сервант?  

154. Что такое IIOP/GIOP?  

155. В чем состоит роль объектного адаптера?  

156. Какие модели многопоточности поддерживает POA?  

157. Какие изменения внесла новая спецификация CORBA  3.0 в объектный 

адаптер?  

158. Опишите как происходит вызов метода объекта в CORBA.  

159. Какие службы определены в CORBA и их задачи.  

160. На какой технологии базируется DCOM  и какие новшества она привнесла?  

161. От какого интерфейса наследуются все интерфейсы в DCOM  и какие задачи 

решает этот базовый интерфейс?  

162. Через какой интерфейс происходит динамическое обращение к объекту в 

DCOM?  

163. Какую функцию выполняет библиотека типов в DCOM?  

164. В чем похожи и чем отличаются технологии CORBA и DCOM?  

165. Опишите, какие модели доступа существуют в распределенной файловой 

системе?  

166. Опишите базовую архитектуру NFS.  

167. Какие задачи решает виртуальная файловая система (VFS)?  

168. Какова модель файловой системы NFS?  

169. Какие изменения произошли в протоколе NFS версии 4 по сравнению с 

версией 3?  

170. Именование в файловой системе NFS.  
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171. Какие существуют семантики совместного использования файлов?  

172. Каким образом реализуется блокировка в NFS?  

173. Каким образом осуществляется кэширование и репликация в NFS?  

174. Каким образом RPC решает проблему отказов?  

175. Какие существуют методы аутентификации в NFS?  

176. Каковые основные проблемы теории и практики распределенных систем? 

177. Каковы особенности обработка информации в суперсетях (Грид)? 

178. Расскажите о основных принципах построения  архитектуры Грид.  

179. Что такое мобильный компьютинг? 

180. 76.Что называют глобальным  «умным» пространством?   

181. 77.Основные задачи системного администратора  

182. Управление проектом в программном обеспечении. 

 

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. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / 

А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489197 

(дата обращения: 09.04.2022). 

2. Чекмарев, А. В.  Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / 

А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493916 

(дата обращения: 09.04.2022). 

3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / 

под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00492-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489307 (дата обращения: 09.04.2022). 

 

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, 2022. — 113 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492141 (дата обращения: 09.04.2022). 

2. Гутгарц, Р. Д.  Проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления : учебное пособие для вузов / Р. Д. Гутгарц. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07961-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494408 (дата обращения: 09.04.2022). 

3. Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие для 

вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01305-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490725 (дата 

обращения: 09.04.2022). 

4. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8764-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489918 (дата 

обращения: 09.04.2022). 

5. Зараменских, Е. П.  Управление жизненным циклом информационных систем : 

учебник и практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14023-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489983 (дата обращения: 09.04.2022). 

6. Колошкина, И. Е.  Автоматизация проектирования технологической 

документации : учебник и практикум для вузов / И. Е. Колошкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14010-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496617 (дата обращения: 09.04.2022). 

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

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

Юрайт, 2022. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489513 (дата обращения: 09.04.2022). 
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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. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека Библиотека 

предоставляет доступ 

https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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"Grebennikon" более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

 

 

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; 

− 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. Операционная система Windows 7  

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

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKYDNS 

7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная 

библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


 
30 

пользователей к 

наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-

библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и 

методической 

литературе по 

различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  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/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека 

предоставляет доступ 

более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями . 

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.  

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 связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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