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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:
- овладение необходимым и достаточным уровнем знаний фонетики,

лексики и грамматики английского языка для чтения и перевода текстов на
английском языке;

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для
активного применения английского языка как в повседневном, так и в
профессиональном общении для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.

Задачи:
- приобретение обучающимися знаний в области фонетики, лексики и

грамматики английского языка обучение чтению и переводу текстов (изучающее,
поисковое, просмотровое чтение), умению извлекать и фиксировать полученную
из английского текста информацию;

- ознакомление обучающихся с основными образцами речевого этикета
устного и письменного бытового и профессионального общения для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на
формирование следующих компетенций:

Группа
компетенций

Категория
компетенций

Код и наименование компетенции

Универсальные Коммуникация УК-4 Способен осуществлять
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Код и наименование
индикатора компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

УК-4 УК-4.1 Знает
литературную форму и
функциональные стили

Знать: демонстрировать знания
базовых правил грамматики (на
уровне морфологии и синтаксиса);
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государственного
(русского) языка,
основы устной и
письменной
коммуникации на
государственном
(русском)
иностранном(ых)
языке(ах).

УК-4.2 Умеет выражать
свои мысли на
государственном
(русском) и
иностранном(ых)
языках в деловом
общении.

базовых норм употребления лексики
и фонетики; воспроизводить
требования к речевому и языковому
оформлению устных и письменных
высказываний с учетом специфики
англоязычной культуры; лексический
минимум общего и
профессионального характера для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия,
выбирать основные способы работы
над языковым и речевым материалом.
Уметь: воспринимать на слух и
интерпретировать основное
содержание несложных текстов
бытового, страноведческого и
профессионального характера;
использовать основные приемы
перевода текстов для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Владеть: понятийным аппаратом
базовой грамматики, нормами
употребления лексики и фонетики
для их использования в разговорной и
профессиональной речи;
навыками сопоставления
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
английском языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Знать: - разговорные формулы
этикета делового и
профессионального общения;
- основные особенности полного
стиля произношения, характерные
для сферы профессиональной и
деловой коммуникации.
Уметь: формулировать,
обосновывать собственную точку
зрения по вопросам организации
общения. понимать значение в
контексте и использовать в речи
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УК-4.3 Имеет
практический опыт
составления текстов на
государственном
(русском) и
иностранном(ых)
языках, опыт перевода
текстов с
иностранного(ых)
языка(ов) на
государственный
(русский), опыт
говорения на
государственном
(русском) и
иностранном(ых)
языках.

изученные лексические единицы
изучаемого иностранного языка,
устойчивые словосочетания (сложные
наименования, идиомы, клише,
фразовые глаголы) для решения
деловых проблем;
Владеть: - навыками говорения с
использованием лексико-
грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях
делового общения; - навыками
проведения деловых переговоров и
встреч на государственном и
иностранном языках для реализации
основных стратегий общения.
Знать: - работать с текстами
профессиональной направленности на
изучаемом иностранном языке;
- основные лексические единицы
сферы общения необходимые в
процессе решения стандартных
общих коммуникативных задач на
государственном и иностранном
языках для реализации основных
стратегий общения.
Уметь: - использовать словари,
справочную литературу и ресурсы
Интернет для совершенствования
навыков самостоятельной работы и
саморазвития (проверки
правильности употребления
изучаемых слов); использовать
современные способы общения на
русском и иностранном языках и
навыки составления и перевода
текстов для осуществления успешной
коммуникации
Владеть: - владеть навыками
самостоятельной работы по
совершенствованию знаний
иностранного языка для ведения
диалога и переписки на иностранном
языке, основными навыками перевода
текстов.



7

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.О.01 «Иностранный язык» относится к блоку 1,

обязательной части, дисциплин рабочего учебного плана по направлению

подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». Изучается на 1 и 2 курсе в 1-

м, 2-м, 3-м и 4-м семестрах.

В системе обучения по направлению подготовки 09.03.04
«Программная инженерия» дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с
рядом последующих дисциплин:

1. Русский язык и культура речи;
2. Деловые коммуникации.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет
10 зачетных единиц (360 академических часов).

Форма работы
обучающихся/Виды
учебных занятий

Трудоемкость, часов
№ 1

семестра
№ 2

Семестра
№ 3

Семестра
№ 4

Семестра
Всего

Контактная
аудиторная работа
обучающихся с
преподавателем:

34 34 34 34 136

Лекции (Л)
Практические занятия
(ПЗ)

34 34 34 34 136

Лабораторные работы
(ЛР)
Самостоятельная 38 38 74 29 179
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работа:
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное
изучение разделов

38 38 74 29 179

Зачёт/экзамен
зачет зачет зачет экз-45

4.2 Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1
Вводно-

фонетический
курс.

Английский алфавит. Транскрипция.
Правила чтения. Гласные и согласные
звуки. Правила чтения гласных в 4х
типах слога. Чтение согласных.
Чтение гласных и согласных
диграфов. Немые (непроизносимые)
согласные. Ударение. Интонация.
Ритмика.

С, Т

2 Морфология.

1. Артикль. Определенный,
неопределенный. 2. Имя
существительное. Мн. число. Падеж
существительного.
3. Имя прилагательное.
Степени сравнения прилагательных.
4. Имя числительное. Порядковые.
Количественные. Дроби. Даты. Часы.
5. Местоимения. Личные.
Притяжательный падеж. Объектный
падеж. Неопределенные местоимения.
Указательные местоимения. 6. Глагол.
7. Видовременные формы глагола.
Группа Indefinite. Группа Continuous.
Группа Perfect. Активный залог.
Страдательный залог. Согласование
времен. 8. Неличные формы глагола. 9.
Модальные глаголы и их заменители.
10. Предлоги.

С, Т

3 Синтаксис.

1. Предложение. Повествовательные.
Отрицательные. Вопросительные.
Общий вопрос. Альтернативный
вопрос. Разделительный вопрос.

С, Т
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Специальный вопрос. 2. Порядок слов.
3. Сложносочиненные предложения.
4. Сложноподчиненные. предложения.
5. Вопросительные предложения.
6. Оборот there is/there are.
7. Безличные предложения.
8. Придаточные предложения.
9. Прямая и косвенная речь.

4
Лексические
разговорные
темы.

“About Myself and My Family”
“Kadyrov Chechen State University”
“My Future Profession”
“The English language”
“Great Britain/London”
“The Chechen Republic”
Овладение лексикой к теме. Базовые
грамматические конструкции.
Вопросы к теме. Развитие
монологической и диалогической речи
по теме.

С, Т

5

Лексические
профессиональные
темы.

“Computer Science and Main
Definitions”
“Information Measurement”
“English-speaking countries”
“The use of computers”
“The Internet”
“The Internet as a source of information”
“Scientific and Technological Progress”
“History of Computers”
“What is a Computer?”
“Kinds of Computers”
“Input and Output Devices”
“Computer Memory”
“Programming Languages”
Овладение лексикой к теме. Базовые
грамматические конструкции.
Вопросы к теме. Развитие
монологической и диалогической речи
по теме.

С,Т

С – Собеседование, Т – Тестирование
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№
раз
де
ла

Наименование разделов

Количество часов
Контактная работа обучающихся
Все
го

Аудиторная
работа

Вне-
ауд.
работаЛ ПЗ ЛР

1 Вводный курс. 16 8 8

2 Морфология. 20 10 10

3 Синтаксис. 16 6 10
4 Лексические разговорные  темы 20 10 10
Итого: 72 34 38

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре

№
раз
де
ла

Наименование разделов

Количество часов
Контактная работа обучающихся
Все
го

Аудиторная
работа

Вне-
ауд.
работаЛ ПЗ ЛР

1 Морфология. 16 8 8
2 Синтаксис. 18 8 10
3 Лексические разговорные  темы 18 8 10
4 Лексические профессиональные темы 20 10 10

Итого: 72 34 38

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№
раз-
дела

Наименование разделов

Количество часов
Контактная работа обучающихся

Всего

Аудиторная работа Вне-
ауд.
работа
СР

Л ПЗ ЛР
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1 Морфология 22 8 14
2 Синтаксис 28 8 20

3 Лексические разговорные
темы. 28 8 20

4 Лексические
профессиональные темы. 30 10 20

Итого: 108 34 74

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

№
раз
де
ла

Наименование разделов

Количество часов
Контактная работа обучающихся
Все
го

Аудиторная
работа

Вне-
ауд.
работаЛ ПЗ ЛР

1 Морфология. 14 8 6
2 Синтаксис. 12 6 6
3 Лексические разговорные  темы 16 10 6
4 Лексические профессиональные темы 21 10 11

Итого: 63 34 29

4.4. Самостоятельная работа студентов

Наименование
темы
дисциплины
или раздела

Вид самостоятельной
внеаудиторной работы
обучающихся, в т.ч.
КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен-
ции(й)

Вводный курс. Подготовка беглого
чтения небольшого
текста на английском
языке, обращая
внимание на правила
чтения, интонацию и
ритмику предложений

С 8 УК-4

Морфология Выполнение комплекта
заданий на
словообразование
различных частей речи;
овладение
тематической лексикой
по специальности;
основными

С, Т 10 УК-4
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грамматическими
категориями

Синтаксис Выполнение
контрольно-
тренировочных
упражнений на
употребление
различных типов
придаточных
предложений.
Составление четырех
типов вопросительных
предложений.

С, Т 10 УК-4

Лексические
разговорные
темы.

Беседа по лексическим
темам. Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С 10 УК-4

Итого в1-м
семестре:

38

Морфология Выполнение комплекта
заданий на
употребление времен
гр.Simple и Continuous;
овладение
тематической лексикой
по специальности;
основными
грамматическими
категориями

С, Т 8 УК-4

Синтаксис Выполнение
контрольно-
тренировочных
упражнений на
употребление
сложносочиненных
предложений.

С, Т 10 УК-4

Лексические
разговорные
темы

Беседа по лексическим
темам. Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С 10 УК-4

Лексические
профессиональ

Беседа по
профессиональным

С 10 УК-4
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ные темы темам. Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

Итого во 2-м
семестре:

38

Морфология Выполнение комплекта
заданий на
употребление времен
гр. Perfect; овладение
тематической лексикой
по специальности;
основными
грамматическими
категориями.

С
Т

14 УК-4

Синтаксис Выполнение
контрольно-
тренировочных
упражнений на
употребление
сложноподчиненных
предложений.

С, Т 20 УК-4

Лексические
разговорные
темы

Беседа по лексическим
темам. Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С 20 УК-4

Лексические
профессиональ
ные темы

Беседа по
профессиональным
темам. Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С 20 УК-4

Итого в 3-м
семестре:

74

Морфология Выполнение комплекта
заданий на
употребление времен
гр. Perfect; овладение
тематической лексикой
по специальности;
основными
грамматическими
категориями.

С
Т

6 УК-4
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Синтаксис Выполнение
контрольно-
тренировочных
упражнений на
употребление
сложноподчиненных
предложений.

С, Т 6 УК-4

Лексические
разговорные
темы

Беседа по лексическим
темам. Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С 6 УК-4

Лексические
профессиональ
ные темы

Беседа по
профессиональным
темам. Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С 11 УК-4

Итого в 4-м
семестре:

29

Собеседование (С), тестирование (Т)

4.5. Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.

4.6. Практические (семинарские) занятия

№

занятия

№

раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3

1 семестр

1 1 Алфавит. Правила чтения. Чтение ударных
гласных в 4 типах слога. Особенности
английского произношения.

2

2 1 Местоимения. Личные местоимения.
Именительный и объектный падежи.
Притяжательные местоимения (2 формы).

Text “My Friends”

2

3 2 Имя существительное. Образование
множественного числа. Притяжательный падеж

2
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имен существительных. Развитие речи.
Контрольно-тренировочные задания

4 2 Имя прилагательное. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Развитие речи.
Контрольно-тренировочные задания.

2

5 2 Сравнительные обороты. Text “A Letter to a
Friend” Развитие речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

6 2 Числительные (количественные, порядковые,
дробные). Topic “About Myself and My Family”.
Развитие речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

7 4 Артикль. Неопределенный и определенный
артикли. Текст. Развитие речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

8 2 Предложение. Порядок слов в английском
повествовательном предложении.
Отрицательные предложения.
Topic: “My Future Profession”

2

9 4 Предлоги места и направления. Развитие речи.
Контрольно-тренировочные задания.

2

10 3 Четыре типа вопросительных предложений.

Topic: “Grozny”. Развитие речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

11 3 Оборот there is /there are. Text “Student’s Working
Day”. Развитие речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

12 4 Глагол. Спряжение глаголов to be, to have в
Present Indefinite. Развитие речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

13 2 Инфинитив. Participle I. Topic: “The Chechen
Republic” Развитие речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

14 4 Времена гр. Simple. Present Simple. Topic “Great
Britain” Развитие речи. Контрольно-

2
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тренировочные задания.

15 3 Past Simple. Правильные и неправильные
глаголы. Развитие речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

16 4 Future Simple. Text “Russian Educational System”
Развитие речи. Контрольно-тренировочные
задания.

4

Итого в семестре: 34

2 семестр

1 3 Повторение пройденного материала. Причастие
IV. Функции причастия в предложении.

2

2 3 Времена гр. Continuous. Present Continuous.

Topic: “Chechen State University” Развитие речи.
Контрольно-тренировочные задания.

2

3 4 Числительные (дробные, даты, время, часы).
Text “Moscow, the capital of Russia”. Развитие
речи. Контрольно-тренировочные задания.

2

4 2 Неопределенные местоимения some, any, no. Text
“Sightseeing in Moscow”

2

5 4 Past Continuous. Text “The United Kingdom”
Развитие речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

6 3 Future Continuous. Модальные глаголы can, may,
must. Развитие речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

7 4 Модальные глаголы can, may, must. Развитие
речи. Контрольно-тренировочные задания.

2

8 2 Развитие речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

9 2 Безличное местоимение it. Безличные
предложения. Развитие речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2
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10 4 Text “Why learn English?” Развитие речи.
Контрольно-тренировочные задания.

2

11 4 Производные от местоимений some, any, no.

Text “The Story of the Union Jack”. Развитие речи.
Контрольно-тренировочные задания.

2

12 2 Возвратные местоимения. Topic “The English
Language”. Развитие речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

13 4 Повторение времен группы Continuous. Развитие
речи. Контрольно-тренировочные задания.

2

14 4 Topic “London” Повторение производных
местоимений. Развитие речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

15 3 Причастие II. Правильные и неправильные
глаголы. Функции причастия II в предложении.

Topic “Computer Science and Main Definitions”.
Развитие речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

16 4 Страдательный залог. Времена гр. Continuous.
Text “London’s Buildings”.

2

17 2 Страдательный залог. Времена гр. Continuous.

Topic “Information Measurement”. Развитие речи.
Контрольно-тренировочные задания.

2

Итого в семестре: 34

3 семестр

1 2 Повторение пройденного материала. Text “The
USA”. Развитие речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

2 4 Времена группы Perfect. Present Perfect. Past
Perfect. Topic “The use of computers”

2

3 4 Развитие диалогической речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

4 2 Времена группы Perfect. Past Perfect. Развитие 2



18

речи. Контрольно-тренировочные задания.

5 4 Развитие диалогической речи. Text “New York”.
Topic “The Internet”

2

6 2 Конструкция «Сложное дополнение». Развитие
речи. Контрольно-тренировочные задания.

2

7 4 Future Perfect. Text “Washington”. Развитие речи.
Контрольно-тренировочные задания.

2

8 4 Topic “The Internet as a source of information”.
Развитие речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

9 4 Language Study. Dialogues. Развитие речи.
Контрольно-тренировочные задания.

2

10 4 Правило согласования времен. Развитие речи.
Контрольно-тренировочные задания.

2

11 2 Perfect Continuous. Present Perfect Continuous
Topic “Scientific and Technological Progress”.
Развитие речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

12 4 Развитие диалогической речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

13 4 Повторение и закрепление пройденного
материала.

2

14 2 Past Perfect Continuous. Text “Meals in England”.
Контрольно-тренировочные задания.

2

15 4 Повторение и закрепление пройденного
материала.

2

16 3 Future Perfect Continuous. Topic “History of
Computers”. Развитие диалогической речи.
Контрольно-тренировочные задания.

2

17 3 Повторение и закрепление пройденного
материала.

2

Итого в семестре: 34

4 семестр
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1 2 Повторение пройденного материала. 2

2 2 Развитие диалогической речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

3 2 Развитие речи. Topic “English-speaking countries” 2

4 4 Topic “What is a Computer?” Развитие
диалогической речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

5 4 Развитие диалогической речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

6 4 Topic “Kinds of Computers” Развитие
диалогической речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

7 4 Развитие диалогической речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

8 4 Topic “Input and Output Devices”. Развитие
диалогической речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

9 2 Развитие диалогической речи. Контрольно-
тренировочные задания.

2

10 4 Topic “Computer Memory”. Развитие
диалогической речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

11 4 Развитие речи. Контрольно-тренировочные
задания.

2

12 4 Повторение и закрепление пройденного
материала.

2

13 4 Topic “Programming Languages”. Контрольно-
тренировочные задания.

2

14 4 Развитие речи. Контрольно-тренировочные
задания.

4

15 4 Повторение и закрепление пройденного
материала.

4

Итого в семестре: 34

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360
часов).

Форма работы
обучающихся/Виды
учебных занятий

Трудоемкость часов
№

семестра
1

№
семестра

2

№
семестра

3

№
семестра

4

Всего

Контактная
аудиторная работа
обучающихся с
преподавателем:

6 6 6 6 24

Лекции (Л)
Практические
занятия (ПЗ)

6 6 6 6 24

Лабораторные
работы (ЛР)
Самостоятельная
работа:

62 62 98 93 315

Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное
изучение разделов

62 62 98 93 315

Зачет/экзамен 3ачет-4 3ачет-4 3ачет-4 Экз-9 21

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№
раз
де
ла

Наименование разделов

Количество часов
Контактная работа обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Вне-
ауд.
работаЛ ПЗ ЛР

1 Вводный курс. 16 2 14

2 Морфология. 18 2 16

3 Синтаксис. 16 16
4 Лексические разговорные  темы 18 2 16
Итого: 72 6 62

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре

№ Наименование разделов Количество часов
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раз
де
ла

Контактная работа обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Вне-
ауд.
работаЛ ПЗ ЛР

1 Морфология. 16 16
2 Синтаксис. 16 2 14
3 Лексические разговорные  темы 18 2 16
4 Лексические профессиональные темы 18 2 16

Итого: 68 6 62

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№
раз
де
ла

Наименование разделов

Количество часов
Контактная работа обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Вне-
ауд.
работаЛ ПЗ ЛР

1 Морфология. 26 2 24

2 Синтаксис. 24 24

3 Лексические разговорные  темы 26 2 24

4 Лексические профессиональные темы 28 2 26

Итого: 104 6 98

Разделы дисциплины, изучаемые во 4 семестре

№
раз
де
ла

Наименование разделов

Количество часов
Контактная работа обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Вне-
ауд.
работаЛ ПЗ ЛР

1 Морфология. 24 2 22
2 Синтаксис. 27 27
3 Лексические разговорные  темы 24 2 22
4 Лексические профессиональные темы 24 2 22

Итого: 99 6 93
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4.4. Самостоятельная работа студентов

Наименование
темы дисциплины
или раздела

Вид самостоятельной
внеаудиторной
работы
обучающихся, в т.ч.
КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен-
ции(й)

Вводный курс. Подготовка беглого
чтения небольшого
текста на английском
языке, обращая
внимание на правила
чтения, интонацию и
ритмику
предложений

С
Т

14 УК-4

Морфология Выполнение
комплекта заданий на
словообразование
различных частей
речи; овладение
тематической
лексикой по
специальности;
основными
грамматическими
категориями

С
Т

16 УК-4

Синтаксис Выполнение
контрольно-
тренировочных
упражнений на
употребление
различных типов
придаточных
предложений.
Составление четырех
типов
вопросительных
предложений.

С
Т

16 УК-4

Лексические
разговорные темы.

Беседа по
лексическим темам.
Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С
Т

16 УК-4
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Итого в 1-м
семестре:

62

Морфология Выполнение
комплекта заданий на
употребление времен
гр.Simple и
Continuous;
овладение
тематической
лексикой по
специальности;
основными
грамматическими
категориями

С
Т

16 УК-4

Синтаксис Выполнение
контрольно-
тренировочных
упражнений на
употребление
сложносочиненных
предложений.

С
Т

14 УК-4

Лексические
разговорные темы.

Беседа по
лексическим темам.
Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С
Т

16 УК-4

Лексические
профессиональные
темы.

Беседа по
профессиональным
темам. Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С
Т

16 УК-4

Итого во 2-м
семестре:

62

Морфология Выполнение
комплекта заданий на
словообразование
различных частей
речи; овладение
тематической
лексикой по
специальности;
основными

С
Т

24 УК-4
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грамматическими
категориями

Синтаксис Выполнение
контрольно-
тренировочных
упражнений на
употребление
различных типов
придаточных
предложений.
Составление четырех
типов
вопросительных
предложений.

С
Т

24 УК-4

Лексические
разговорные темы.

Беседа по
лексическим темам.
Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С
Т

24 УК-4

Лексические
профессиональные
темы.

Беседа по
профессиональным
темам. Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С
Т

26 УК-4

Итого в 3-м
семестре:

98

Морфология Выполнение
комплекта заданий на
употребление времен
гр.Simple и
Continuous;
овладение
тематической
лексикой по
специальности;
основными
грамматическими
категориями

С
Т

22 УК-4

Синтаксис Выполнение
контрольно-
тренировочных
упражнений на

С
Т

27 УК-4
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употребление
сложносочиненных
предложений.

Лексические
разговорные темы.

Беседа по
лексическим темам.
Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С
Т

22 УК-4

Лексические
профессиональные
темы.

Беседа по
профессиональным
темам. Подготовка к
монологической и
диалогическим
высказываниям.

С
Т

22 УК-4

Итого во 4-м
семестре:

93

4.5. Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.

4.6. Практические занятия

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3
1 семестр

1 1 Алфавит. Правила чтения. Чтение ударных
гласных в 4 типах слога. Topic: “About Myself
and My Family”. Topic: “My Future Profession”

2 1 Артикль. Неопределенный и определенный
артикли.
Имя существительное. Образование
множественного числа. Притяжательный падеж
имен существительных Личные местоимения.
Именительный и объектный падежи. Topic: “The
Chechen State University”

2

3 2 Предлоги места и направления. Притяжательные
местоимения (2 формы). Имя прилагательное.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Сравнительные обороты. Topic: “The English
language”.

2
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4 2 Глагол. Инфинитив. Спряжение глаголов to be, to
have в Present Indefinite. Числительные
(количественные, порядковые, дробные). Topic
“Great Britain.”

2

Итого в семестре: 6

2 семестр

1 3 Предложение. Порядок слов в английском
повествовательном предложении Отрицательные
предложения. Topic: “The Chechen Republic”

2

2 4 Четыре типа вопросительных предложений.
Контрольно-тренировочные задания. Развитие
диалогической речи. Topic “The English
Language”

2

3 3 Оборот there is /there are. Контрольно-
тренировочные задания. Развитие
диалогической и монологической речи. Text
“Student’s Working Day”. Topic: “Computer
Science and Main Definitions”

2

Итого в семестре: 6

3 семестр

1 4 Временагр. Simple. Present Simple. Past Simple.
Future Simple. Контрольно-тренировочные
задания. Развитие диалогической речи. Topic
“My Study at the Chechen State University”

2

2 2 Модальные глаголы can, may, must и их
эквиваленты. Развитие речи. Контрольно-
тренировочные задания. Topic: “Information
Measurement”.

2

3 2 Времена гр. Continuous. Present Continuous. Past
Continuous. Future Continuous. Контрольно-
тренировочные задания. Text “Meals in England”.
Topic: “The use of computers”.

2

Итого в семестре: 6

4 семестр

1 4 Развитие диалогической и монологической речи.
Topic “What is a Computer?” Контрольно-
тренировочные задания.

2

2 4 Развитие диалогической и монологической речи.
Topic “Kinds of Computers”. Контрольно-
тренировочные задания.

2
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3 4 Развитие диалогической и монологической речи.
Topic “History of Computers”. Контрольно-
тренировочные задания.

2

Итого в семестре: 6

4.7. Курсовой проект (курсовая работа).
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю).

№
раз-
дела

Вопросы,
выносимые на
самостоятельное
изучение

Форма
контроля

Учебно-методическая литература

2
Причастие I.
Времена группы
Continuous.
Present Continuous.
Past Continuous.
Future Continuous.

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

2
Модальные глаголы
can, may, must.

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

4 Topic “The English
Language”.

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому

http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
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языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

4 Topic “Great Britain” С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

2 Времена группы
Perfect.
Present Perfect.
PastPerfect.
FuturePerfect.

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

3 Типы придаточных
предложений.

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,

http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
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2020. – 379 с.
3 Условные

придаточные
предложения.

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

3 Сослагательное
наклонение

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

2

Страдательный
залог. Времена
группы Indefinite.
Времена группы
Continuous.
Времена группы
Perfect.

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

2
Инфинитив. Формы
и функции
инфинитива.

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-

http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
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4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

2 Герундий. Формы и
функции герундия.

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

4 Лексические
разговорные темы.

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

4 Лексические
профессиональные
темы.

С, Т Ильчинская Е.П. Improve your
English [Электронный ресурс]:
учебное пособие по английскому
языку / Е.П. Ильчинская, И.А.
Толмачева. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское
образование, 2019. – 85 c. – 978-5-
4487-0207-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс,
2020. – 379 с.

С – Собеседование, Т – Тестирование

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

http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
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Вопросы для устного опроса по темам:
Вводный курс
1. Английский алфавит.
2. Транскрипция.
3. Правила чтения.
4. Гласные и согласные звуки.
5. Правила чтения гласных в 4х типах слога.
6. Чтение согласных.
7. Чтение гласных и согласных диграфов.
8. Немые (непроизносимые) согласные.
9. Ударение.
10. Интонация.
11. Ритмика.

Морфология
1. Артикль. Определенный, неопределенный.
2. Имя существительное.
3. Мн. число. Падеж существительного. Притяжательный падеж. Объектный
падеж.
4. Имя прилагательное.
5. Степени сравнения прилагательных.
6. Имя числительное. Порядковые. Количественные.
7. Дроби. Даты. Часы.
8. Местоимения. Личные.
9. Неопределенные местоимения Указательные местоимения.
10. Предлоги.
11. Глагол.
12. Видовременные формы глагола.
13. Группа Indefinite.
14. Группа Continuous.
15. Группа Perfect.
16. Активный залог.
17. Страдательный залог.
18. Согласование времен.
19. Неличные формы глагола.
20. Модальные глаголы и их заменители.
Синтаксис
Мини-тест
1. Who …  to the theatre with?
A Jane go
B did Jane go
C Jane did go
D Jane went
2. It's getting late. Are … in the park
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A the children still playing
B still the children playing
C the children playing still
D the children play still
3. Nick plays football well;  …, but not as well as Nick.
A his brother also plays football
B also his brother plays football
C his brother plays football also
D his brother play football also
4. It took Felix … to repair his car.
A so much time
B such much time
C much so time
D many so time
5…. riding Anna's bicycle in the forest?
A Who saw Nick
B Who did Nick see
C Who Nick saw
D Who Nick see
6. Let's go to another restaurant; … here.
A there are few vacant tables too
B there are too few vacant tables
C are there too few vacant tables
D is there too few vacant tables
7. There was a big traffic jam downtown and  ….
A the cars slowly moved
B slowly the cars moved
C the slowly cars moved
D the cars moved slowly
8.When the light is bad, … .
A I can't very well see
B I can't see very well
C I very well can't see
D I can't very see well
9.The food at that restaurant was very tasty; I have … before.
A never eaten so good food
B never such good food eaten
C never eaten such good food
D never eat so good food
10. Do you remember … ?
A when our train leave
B when does out train leave
C when our train leaving
D when our train leaves
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11. Tom and Jerry …  for the job of a policeman.
A both have applied
B have applied both
C have both applied
D have apply both
12. Yesterday I did some shopping and … .
A I went to the bank also
B I also went to the bank
C also I went to the bank
D also I go to the bank
13. You really shouldn't go …  .
A to bed so late
B so late to bed
C to bed such late
D to bed late such
14. Did you learn  …?
A at school today a lot of things
B today a lot of things at school
C a lot of things at school today
D at school things today a lot of
15. Ask Ernest  … at the weekend.
A what does he usually do
B what usually he does
C what he usually does
D what do he usually do

Ключи: 1B, 2A, 3A, 4A, 5B, 6B, 7D, 8B, 9C, 10D, 11C, 12B, 13A, 14C, 15C.

Критерии оценивания

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к
обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень
усвоения и систематизации основных понятий и категорий по
дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе
практический материал. Оценивается культура речи, владение
навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность
изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное
обобщение материала, использование профессиональных терминов,
культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без
фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается
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исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при
этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются
точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую
базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся
освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не
отвечает на поставленные вопросы.

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Вопросы к рубежной аттестации

Пересказ лексических тем

1. “About Myself and My Family”.
2. “The Chechen State University”.
3. “My Future Profession”.
4. “The English language”.
5. “Great Britain/London”.
6. “The Chechen Republic”.
7. “The Russian Federation”
8. “Computer Science and Main Definitions”
9. “Information Measurement”
10. “English-speaking countries”
11. “The use of computers”
12. “The Internet”
13. “The Internet as a source of information”
14. “Scientific and Technological Progress”
15. “History of Computers”

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-1000/0
«Хорошо» Задание выполнено на 81-900/0
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-8094
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-500/0



35

16. “What is a Computer?”
17. “Kinds of Computers”
18. “Input and Output Devices”
19. “Computer Memory”
20. “Programming Languages”

Вопросы к зачету/экзамену

1. “About Myself and My Family”.
2. “The Chechen State University”.
3. “My Future Profession”.
4. “The English language”.
5. “Great Britain/London”.
6. “The Chechen Republic”.
7. “The Russian Federation”
8. “Computer Science and Main Definitions”
9. “Information Measurement”
10. “English-speaking countries”
11. “The use of computers”
12. “The Internet”
13. “The Internet as a source of information”
14. “Scientific and Technological Progress”
15. “History of Computers”
16. “What is a Computer?”
17. “Kinds of Computers”
18. “Input and Output Devices”
19. “Computer Memory”
20. “Programming Languages”

Примерный текст на перевод на экзамене

The Internet as a source of information

Computers play a very important part in our life. They help people in their
work and studies. They save us a lot of time. While at school I often made use of
the Internet to collect information for my test papers and compositions. Computers
give access to a lot of information. It is possible to find data and descriptions,
chapters from necessary books to make a long story short, everything you need.
The Internet, a global computer network, which embraces millions of users all over
the world, began in the United States in 1969 as a military experiment. It was
designed to survive in a nuclear war. Information sent over the Internet takes the
shortest path available from one computer to another. Most of the Internet host
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computers (more than 50%) are in the United States, while the rest are located in
more than 100 other countries. Although the number of host computers can be
counted fairly accurately, nobody knows exactly how many people use the
Internet.

There are millions and their number is growing by thousands each month
worldwide. Users of computers on a network can send messages to each other,
utilizing the same collections of data or information. In many offices and
organizations computer messages have replaced messages written on paper, and
they are now called e-mail or electronic mail. E-mail is not only fast and easy (if
you understand how to use the computer), but it also saves paper and the work of
moving paper from one place to another. Workers can send and receive e-mail
without leaving their desks and their desktop computers. The Internet may provide
businessmen with a reliable alternative to the expensive and unreliable
telecommunication systems of their communities.

Commercial users can communicate over the Internet with the rest of the
world and can do it very cheaply. But saving money is only the first step. If people
see that they can make money from the Internet, they increase the commercial use
of this network. For example, some American banks and companies conduct
transactions over the Internet. So, you see that the Internet is an inseparable part of
our life.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

1. Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use
[Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому языку / Е.П.
Ильчинская, И.А. Толмачева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов:
Вузовское образование, 2019. – 321 c. – 978-5-4487-0209-9. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
2. Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров. Ростов н/Д Феникс, 2020.
– 379 с. – 109 экземпляров.
3. Коротких Е.Г. Correct Modern English Usage/ Tests and Tasks: учебно-
методическое пособие для неязыковых специальностей – Новосибирск –
Новосиб. гос. пед. ун-т НГПУ, 2019. – 153с.
4. Волкова А.А., Коротких Е.Г., Master for English. Тестовые задания по
английскому языку – Новосибирск – 2014.
5. Дудорова Э.С. Английский язык. Практикум по разговорной речи.
Учебное пособие. СПб. 2016.128 С.

7.3. Периодические издания

http://www.iprbookshop.ru/74282.html
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1. "The Moscow News temporarily stops publication" Moscow News,
http://old.pressa.ru/
2. Газеты на английском языке читать онлайн. Английские газеты
http://www.homeenglish.ru/othergazety.htm

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:

1. Электронная образовательная среда университета (http://www.chgu.org)
2. Электронно-библиотечная система

IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru)
3. Электронно-библиотечная система «ИВИС» (http://ivis.ru)

Официальные сайты государственных и общественных экологических
организаций.

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

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой
дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом
оценочных средств, ознакомиться с учебно-методическим и
информационным обеспечением дисциплины.
Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:
1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).
2. Самостоятельная работа студента (практическим занятиям и различным
формам письменных работ, индивидуальная консультация с
преподавателем).

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины
производится в тематической последовательности. Каждому практическому
занятию и самостоятельному изучению материала предшествует
практическое занятие по данной теме. Обучающиеся самостоятельно
проводят предварительную подготовку к занятию по определенной тематике,
принимают активное и творческое участие в обсуждении лексических
разговорных тем.

http://old.pressa.ru/
http://www.homeenglish.ru/othergazety.htm
http://www.chgu.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ivis.ru/
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Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется
следующая последовательность действий обучающегося:

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала
просмотреть и обдумать материал, разобранный сегодня на практическом
занятии, разобрать рассмотренные примеры (10-15 минут).

2. При подготовке к следующему занятию повторить предыдущей
материал, подумать о том, какая может быть следующая тема (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в
библиотеке (по 1 часу).

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные
понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию,
предварительно понять, какой теоретический материал нужно использовать.
Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 практические
ситуации.

Методические указания обучающимся по подготовке к
практическим занятиям.

На практических занятиях приветствуется активное участие в
обсуждении конкретных ситуаций, грамматических и лексическим тем;
способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные
решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный
материал по тематике практических занятий.

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы.
При всей полноте, полученных на практическом занятии знаний, в ней
невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов.
Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и
Интернета является наиболее эффективным методом получения
дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у обучающихся отношение к конкретной
проблеме.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому
занятию:

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает
содержание предложенной темы;

2. Проработать теоретический и практический материал;
3. Прочитать литературу;
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4. Все новые понятия и лексический материал по изучаемой теме
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно
вести с самого начала изучения курса;

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;
6. Выполнить домашнее задание;
7. Проработать тестовые, контрольные задания и упражнения;
8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, применить
полученные знания и умения на практике, выступать и участвовать в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять
практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных
средств дисциплины.

Методические указания обучающимся по организации
самостоятельной работы

Методические указания имеют цель помочь студентам в
самостоятельной работе над развитием практических навыков различных
видов речевой деятельности: устной речи/говорения/аудирования/восприятия
звучащей речи, чтения/перевода литературы по специальности на
иностранном языке и письма. Вузовский этап предполагает продолжение
изучения «Общего курса иностранного языка» на продвинутом или
профессиональном уровне в зависимости от контингента студентов.
Критерием практического владения иностранным языком для студентов
неязыковых специальностей является умение достаточно уверенно
пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми
языковыми средствами для названных видов речевой деятельности.
Практическое владение языком специальности предполагает умение
самостоятельно работать с литературой на иностранном языке с целью
получения профессиональной информации.

Аудирование/восприятие звучащей речи. Необходимо научиться
распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и
воспроизвести их. Понимать речь на слух помогут технические средства
(компьютер), сочетающие слуховое и зрительное восприятие.

Устная речь/говорение. Следует обратить особое внимание на
особенности артикуляции иностранного языка по сравнению с артикуляцией
родного языка; понимать систему гласных и согласных звуков и букв; уметь
воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-
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клише). Овладеть устной речью помогут подстановочные упражнения,
содержащие микродиалог с пропущенными репликами; пересказ текста от
разных лиц, построение собственных высказываний в конкретной ситуации,
выполнение ролевых заданий. Особое внимание для развития навыков
устной иноязычной речи следует уделять просмотру видеофильмов.
Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные тексты, а также
литература по специальности.

Чтение/понимание и извлечение информации. Рекомендации по
овладению навыками чтения сводятся к следующему: определить основное
содержание текста, по опорным словам, интернациональной лексике, понять
значение слов по контексту, выделить смысловую структуру текста, главную
и второстепенную информацию, уметь сделать перевод текста или его
фрагмента с помощью словаря. При переводе незнакомых слов следует
учитывать многозначность и вариативность слов. Следует обращать
внимание на устойчивые словосочетания и на предлоги. Подробный пересказ
текста с опорой на план способствует расширению словарного запаса и
развитию навыков устной речи.

Письмо/особенности грамматического строя. Умение заполнять
бланк, анкету, написать частное, деловое письмо и т.д. требует специальных
знаний. Следует периодически практиковать письменные упражнения на
грамматическом и лексическом материале, составлять конспекты, планы к
прочитанному, писать сообщения. Выполняя письменные задания,
необходимо учитывать особенности грамматического строя иностранного
языка. Надо учитывать, что одно и то же иностранное слово может часто
служить различными частями речи. Не следует забывать о значении артиклей
в иностранном языке, о формах глагола, о вспомогательных глаголах и т.д.

Методические рекомендации студентам по работе с курсом во
внеаудиторное время.

Владение иностранным языком на современном этапе развития
общества играет важную роль в формировании личности человека,
свидетельствует о его высоком образовании и культурном уровне.

Для организации успешной работы по овладению иностранным языком
следует соблюдать следующие рекомендации:
• Регулярно заниматься языком. Не допускать длительных перерывов, т.к.
процесс забывания иноязычной информации происходит быстрее, чем в
родном языке.
• Составлять собственный план работы над языком на день, неделю, месяц и
стараться его выполнять.
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• Фиксировать свои достижения в изучении иностранного языка. Следует
помнить, что язык – беспредметен и безграничен, и каждое усвоенное слово
или явление языка обогащает знания.
• Стараться сделать свои занятия разнообразными и интересными,
используя различные виды деятельности: работу над произношением,
выполнение упражнений, чтение вслух, прослушивание текстов, просмотр
программ и т.д.
• Больше учить наизусть стихов, считалок, песен, поговорок, диалогов,
текстов и т.д.
• Быть настойчивым и терпеливым в изучении иностранного языка. Здесь,
как нигде, действует принцип перехода количественных изменений в
качественные.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

При чтении лекций используется компьютерная техника для
демонстрации презентационных мультимедийных материалов. На
практических занятиях обучающиеся представляют презентации,
подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

1. Технические средства: комплект проекционного мультимедийного
оборудования: экран, проектор, ноутбук;
2. Методы обучения с использованием информационных технологий
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);
3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы
«Консультант плюс», электронная почта);
4. Перечень информационных справочных систем (Информационная система
автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные
библиотечно-информационные системы – «IPRbooks», «Консультант
студента», ООО «ИВИС»).

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
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минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений» Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова
располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
включающей современную вычислительную технику, объединенную в
локальную вычислительную сеть, имеет выход в глобальные сети
электронной коммуникации. Образовательный процесс происходит в
учебных аудиториях для проведения лекционных, практических занятий,
лабораторных практикумов. Помещения для проведения лекционных,
практических занятий согласно требованиям, к материально-техническому
обеспечению учебного процесса по направлению подготовки 09.03.04
«Программная инженерия» укомплектованы специализированной учебной
мебелью, техническими средствами, служащими для представления учебной
информации студентам.

Для проведения лекционных и практических занятий располагает
аудиториями 2-16, 2-07, 2-15, 2-05 где установлено проекционное
оборудование (мультимедиапроектор, ноутбук) для демонстрации
презентаций, обеспечивающих реализацию тематических иллюстраций,
определенных программой по учебной дисциплине «Иностранный язык».
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины " Программирования на Python" являются:

- Овладение навыками программирования на языке Python, включая

изучение базовых структур данных, алгоритмов и практических приемов.

- Понимание основных принципов объектно-ориентированного

программирования и функционального программирования на языке

Python.

- Овладение навыками создания и использования библиотек и фреймворков

на языке Python, таких как NumPy, Pandas, Matplotlib, Flask и Django.

- Приобретение навыков работы с данными и их обработкой на языке

Python, включая чтение, запись, агрегирование и визуализацию данных.

- Овладение навыками машинного обучения и искусственного интеллекта

на языке Python, включая использование библиотек и инструментов, таких

как TensorFlow, Keras и PyTorch.

- Развитие навыков разработки программного кода, тестирования и

отладки, а также работа с системами контроля версий.

- Овладение навыками работы в команде, управления проектами и

взаимодействия с другими программистами.

- Развитие творческого мышления и способности к решению задач,

связанных с программированием на языке Python.

- Подготовка к работе в области программирования, анализа данных,

машинного обучения, научных исследований и других смежных областей,

где используется язык Python

Задачи дисциплины определены содержанием предмета и методиками

освоения курса, базирующихся на применении инструментальных средств

анализа физической информации. Задачами курса являются:

- Овладение навыками использования языка программирования Python для

решения задач физического анализа информации, включая
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математические вычисления, обработку экспериментальных данных и

создание моделей.

- Овладение навыками работы с инструментами анализа данных, такими

как библиотеки NumPy, SciPy, Pandas и Matplotlib, для анализа,

визуализации и обработки физических данных.

- Овладение навыками создания численных методов для решения задач

физического анализа, включая методы дифференцирования и

интегрирования, решение дифференциальных уравнений и т.д.

- Овладение навыками создания программ для моделирования физических

процессов, включая создание графических интерфейсов для визуализации

результатов.

- Овладение навыками создания программ для автоматизации физических

экспериментов и управления оборудованием, например, с помощью

библиотеки PySerial для работы с последовательными портами и

контроллерами.

- Овладение навыками разработки программного обеспечения для

управления и мониторинга экспериментов в реальном времени.

- Овладение навыками работы с базами данных и создания программ для

хранения и обработки данных, полученных в результате физических

экспериментов.

- Овладение навыками разработки программного обеспечения для анализа

и обработки изображений и видео в физических экспериментах.

- Овладение навыками разработки программного обеспечения для создания

моделирования симуляций физических процессов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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Группа
компетен
ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

ПК-1; Профессиональная
компетенция,

ПК-1 - готовностью применять основные
методы и инструменты разработки
программного обеспечения

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине

Код
компетенции

Код и
наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

ОПК-6;

ОПК-6 -
готовностью
применять основные
методы и
инструменты
разработки
программного
обеспечения

Знать: основные принципы и методы
программирования приложений и
создания программных прототипов
решения прикладных задач.
Уметь: программировать приложения
и создавать программные прототипы
решения прикладных задач.
Владеть: программирования
приложений и создания программных
прототипов решения прикладных
задач.

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.О.07 «Программирование на Python» относится к блоку 1,

обязательной части, дисциплин рабочего учебного плана по направлению

подготовки Б1.В.ДВ.06.01 «Разработка программно-информационных систем».

Изучается на 3 курсе в 5-м семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий
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4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯФОРМАОБУЧЕНИЯ
Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет

5 зачетных единиц (180ч.)
Форма работы обучающихся/Виды

учебных занятий
Трудоемкость, часов

1 семестр

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 68

Лекции (Л) 34
Практические занятия (ПЗ) 34
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 112
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов 112
Зачёт/экзамен зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Введение Введение. Знакомство с Python
Команды print и input
Параметры sep и end
Целочисленная арифметика

УО,Т,Д

2 Условный оператор Выбор из двух
Логические операции
Вложенные и каскадные условия

УО, Т,Д

3 Типы данных Числовые типы данных: int, float
Строковый тип данны
Модуль math

УО,Т,Д

4 Циклы for и while Цикл for
Цикл for: функция range
Частые сценарии
Цикл while
Цикл while: обработка цифр числа

УО, Т,Д
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break, continue и else
Поиск ошибок и ревью кода
Вложенные циклы

5 Строковый тип
данных

Индексация
Срезы
Методы строк
Строки в памяти компьютера, таблица
символов Unicode

УО,Т,Д

6 Списки и Функции Введение в списки
Основы работы со списками
Методы списков
Вывод элементов списка
Методы строк: split, join
Методы списков
Списочные выражения
Сортировка списков
Функции без параметров
Функции с параметрами
Локальные и глобальные переменные
Функции с возвратом значения

УО, Т,Д

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯФОРМАОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые во 1 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 7

1 Введение 20 4 4 12

2 Условный оператор 24 6 6 12

3 Типы данных 28 6 6 16

4 Циклы for и while 28 6 6 16

5 Строковый тип данных 28 6 6 16

6 Списки и Функции 28 6 6 16

Итого 180 34 34 112

4.4. Самостоятельная работа студентов во 1 семестре
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Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во
часо
в

Код
компетен-
ции(й)

Введение Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

12
ОПК-4.1;

ОПК-4.2;

Условный оператор Самостоятельн
ое изучение
литературы

Опрос,
решение
задач,

тестирование

12
ОПК-4.1;

ОПК-4.2;

Типы данных Подготовка
Интернет-
обзора

Опрос,
решение
задач,

тестирование

16
ОПК-4.1;

ОПК-4.2;

Циклы for и while Самостоятельн
ое изучение
литературы

Опрос,
решение
задач,

тестирование

16
ОПК-4.1;

ОПК-4.2;

Строковый тип данных Опрос, ОПК-4.1;
Реферирование
литературы

решение
задач,

16 ОПК-4.2;

тестирование
Списки и Функции Подготовка

Интернет-
обзора

Опрос,
решение
задач,

тестирование

16
ОПК-4.1;

ОПК-4.2;

Всего часов 112

4.5. Лабораторные занятия в 1 семестре

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным

планом.

4.6. Практические (семинарские) занятия

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1 Знакомство с понятием динамической типизации. Обзор
популярных языков с динамической типизацией.

4

2 2 Структура приложения. Типы, переменные. Управление 6
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потоком выполнения. Отладка. Стиль написания кода.
Документирование и оценка производительности.

3 3

Обзор наиболее важных модулей и пакетов стандартных
библиотек Python в мере, достаточной для свободного
ориентирования в них. Пакет Numeric для осуществления
численных расчетов и выполнения матричных
вычислений, приводится обзор других пакетов для
научных вычислений.

6

4 4

Объекты и классы в Python. Особенности объектно
ориентированного подходы в Python. Концепция
полностью объектно-ориентированного языка.
Особенности наследования и полиморфизма в Python.

6

5 5 Элементы функционального программирования в Python.
Генераторы. Итераторы.

6

6 6
Многопоточное программирование. Создание и
завершение потоков. Методы их синхронизации. Замки.
Семафоры.

6

Итого: 34

ЗАОЧНАЯФОРМАОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет
7 зачетных единиц (252ч.)

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2

1 Введение

2 Условный оператор

3 Типы данных

4 Циклы for и while

5 Строковый тип данных

6 Списки и Функции

Итого

4.3. Самостоятельная работа студентов во 1 семестре
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Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Введение Самостоятельн
ое изучение
литературы

Опрос,
решение
задач,

тестирование
Условный оператор Самостоятельн

ое изучение
литературы

Опрос,
решение
задач,

тестирование
Типы данных Подготовка

Интернет-
обзора

Опрос,
решение
задач,

тестирование
Циклы for и while Самостоятельн

ое изучение
литературы

Опрос,
решение
задач,

тестирование
Строковый тип данных

Реферирование
литературы

Опрос,
решение
задач,

тестирование
Списки и Функции Подготовка

Интернет-
обзора

Опрос,
решение
задач,

тестирование
Всего часов

4.4. Лабораторные занятия в 1 семестре

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным

планом.

4.6. Практические (семинарские) занятия

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3

1 1 Знакомство с понятием динамической типизации. Обзор
популярных языков с динамической типизацией.

2 2
Структура приложения. Типы, переменные. Управление
потоком выполнения. Отладка. Стиль написания кода.
Документирование и оценка производительности.
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3 3

Обзор наиболее важных модулей и пакетов стандартных
библиотек Python в мере, достаточной для свободного
ориентирования в них. Пакет Numeric для осуществления
численных расчетов и выполнения матричных
вычислений, приводится обзор других пакетов для
научных вычислений.

4 4

Объекты и классы в Python. Особенности объектно
ориентированного подходы в Python. Концепция
полностью объектно-ориентированного языка.
Особенности наследования и полиморфизма в Python.

5 5 Элементы функционального программирования в Python.
Генераторы. Итераторы.

6 6
Многопоточное программирование. Создание и
завершение потоков. Методы их синхронизации. Замки.
Семафоры.

Итого:

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие
/ С.К. Буйначев, Н.Ю. Боклаг ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
2014. - 92 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1198-9 ;
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
2. Северенс, Ч. Введение в программирование на Python / Ч. Северенс. - 2-е изд.,
испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 231
с.:схем., ил.; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184
3. Хахаев, И.А. Практикум по алгоритмизации и программированию на Python :
курс / И.А. Хахаев. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 179 с. : ил. - Библиогр. в кн.; [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429256

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

Основная литература:
1. Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429256
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/ С.К. Буйначев, Н.Ю. Боклаг ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
2014. - 92 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1198-9 ;
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
2. Северенс, Ч. Введение в программирование на Python / Ч. Северенс. - 2-е изд.,
испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 231
с.:схем., ил.; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184
3. Хахаев, И.А. Практикум по алгоритмизации и программированию на Python :
курс / И.А. Хахаев. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 179 с. : ил. - Библиогр. в кн.; [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429256
Дополнительная литература:
1. Сузи, Р.А. Язык программирования Python : курс / Р.А. Сузи. - 2-е изд., испр.
-Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 327 с. -
(Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0109-0;
[Электронный ресурс]. -URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233288
2. Sweigart, A. Разработка компьютерных игр на языке Python / A. Sweigart. - 2-е
изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016.
- 505 с. : ил ; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429009
3. Буйначев, С.К. Применение численных методов в математическом
моделировании : учебное пособие / С.К. Буйначев ; науч. ред. Ю.В. Песин ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский
федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. -
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 72 с. : ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1197-2 ; То же -URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275957

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека.
Представленная электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной
и научной литературы (в том числе университетских издательств), так и
электронные версии периодических изданий по различным областям знаний. –
Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com.
Дата обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275957
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ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата обращения
18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронная библиотека. ЭБС
Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.

6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить

http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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из сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением
теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен: - освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную
работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с
образовательными стандартами высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать самостоятельную работу в
соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным
преподавателем. - самостоятельную работу студент должен осуществлять в
организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей
программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.

Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный
материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения
детализируются, подкрепляются примерами. Правильно составленный конспект
лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого
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студент сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно
запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся
признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания. А это
достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных,
систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно,
непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. В
этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по
дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

Операционная система Linux Ubuntu или Windows 10. Стандартный пакет
офисных программ корпорации Microsoft (Excel). Перечень необходимого
программного обеспечения: Интерпретатор языка Python, Среда разработки
IDLE.

10.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения для
самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи изучения дисциплины «Деловые коммуникации»

соотносятся с общими целямиФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия и предполагают получение профессиональных

знаний, умений и навыков в различных областях деятельности по профилю

«Разработка программно-информационных систем».

Цель дисциплины заключается в развитии коммуникативной

компетентности, способствующей установлению эффективных деловых

связей в профессиональной деятельности; формировании знаний и умений,

связанных с планированием и реализацией, управлением интегрированными

коммуникациями в организациях, освоением и применением различных

коммуникационных технологий с учетом сфер деятельности организации.

Задачи дисциплины:

1. Изучение теоретических основ, структуры и содержания процесса

деловой коммуникации.

2. Обучение эффективным технологиям в области деловых

коммуникаций для реализации их в процессе профессиональной деятельности.

3. Развитие навыков деловой коммуникации (написание деловых писем,

проведение совещаний, презентаций, ведение деловой беседы, деловых

переговоров и т.д.).

5. Формирование самостоятельного эффективного коммуникативного

стиля, способности и навыков продуктивного делового поведения,

реагирования и взаимодействия.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», ":
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Группа
компетенций

Код и наименование компетенции

Универсальные УК –6. Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Код и наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

УК –6 УК – 6.1.
Оценивает
личностные ресурсы
по достижению целей
управления своим
временем для
успешного
выполнения
порученной работы и
саморазвития

УК – 6.2.
Критически
оценивает
эффективность
использования
времени при решении
поставленных задач, а
также относительно
полученного
результата

УК – 6.3.
Проявляет интерес к
саморазвитию и

Знать: способы самоанализа
и самооценки собственных сил и
возможностей; стратегии
личностного развития.

Уметь: определять задачи
саморазвития и
профессионального роста,
распределять их на долго- средне-
и краткосрочные с обоснованием
их актуальности и определением
необходимых ресурсов.

Владеть: приемами
целеполагания, планирования,
реализации необходимых видов
деятельности.

Знать: эффективные
способы самообучения и критерии
оценки успешности

личности
Уметь: оценивать

эффективность использования
времени при решении
поставленных задач.

Владеть: инструментами и
методами управления временем
при выполнении конкретных задач,
проектов, при достижении
поставленных целей.

Знать: эффективные
способы самообучения и критерии
оценки успешности личности.
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использует
предоставляемые
возможности для
приобретения новых
знаний и навыков, на
основе представлений
о непрерывности
образования в
течение всей жизни

Уметь: анализировать и
оценивать собственные силы и
возможности; выбирать
конструктивные стратегии
личностного развития на основе
принципов образования и
самообразования.

Владеть: приемами оценки
и самооценки результатов
деятельности по решению
профессиональных задач

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам

обязательной части образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов

предшествующих изучаемых дисциплин: «Основы бизнеса», «Экономическая

теория».

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 часа)

Очная форма

Вид работы Трудоемкость, часов
4 семестр Всего

Контактная аудиторная работа обучающихся с
преподавателем: 144 144

Лекции (Л) 34 34
Лабораторные занятия (ЛЗ) 34 34
Самостоятельная работа: 76 76
Самостоятельное изучение разделов 76 76
Зачет зачет зачет
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заочная форма

Вид работы Трудоемкость, часов
4 семестр Всего

Контактная аудиторная работа обучающихся с
преподавателем: 144 144

Лекции (Л) 10 10
Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 10
Самостоятельная работа: 124 124
Самостоятельное изучение разделов 120 120
Зачет 4 4

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения

проводится в рамках занятий семинарского типа, в учебном плане часы не

выделены. Часы, выделенные на промежуточную аттестацию в графе

«контроль» учебного плана, включают в себя: контактную аудиторную

работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах расчета объема

годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программе

ВО») и самостоятельную работу.

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1

Деловая
коммуникация, ее
сущность и основные
характеристики

Деловые коммуникации и их роль.
Уровни деловой коммуникации. Цели,
задачи и функции делового общения.
Виды делового общения.
Коммуникационные сети. Преграды и
помехи в деловом общении.
Основополагающие принципы
делового общения: порядочность,
честность, обязательность в
соблюдении договоров, вежливость и
внимательность к деловым партнерам.
Профессиональная этика. Этические
проблемы деловых отношений.

РК,
Т,
ДЗ

2
Типы и виды
деловой
коммуникации

Вербальные средства делового
общения. Психотехника речи. Стили
(мужской, женский) и виды слушания
(пассивное, активное). Функции
невербальных средств общения:

РК,
Т,
ДЗ
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дополнение речи, замещение речи,
репрезентация эмоциональных
состояний. Роль невербальных средств
в процессе общения, их
классификация.

3
Основные
постулаты делового
общения

Постулаты Грайса. Максимы Дж.
Линча. Постулаты речевого общения.
Постулаты эффективного общения.

РК,
Т,
ДЗ

4

Роль личностной
эффективности в
деловой
коммуникации

Понятие, типы и структура личности.
Личностная эффективность.
Психологическое типирование
участников процесса коммуникации.
Влияние индивидуально-
психологических особенностей
личности на коммуникативный
процесс. Управление энергией и
уровнем оптимизма для повышения
личной эффективности. Условия и
способы понимания людьми друг
друга. Коммуникативные барьеры и
потери информации в разговорном
общении. Предотвращение
информационных потерь при
вербальном общении сотрудников.
Развитие индивидуальной техники
активного слушания. Прямые и
скрытые информационные сигналы.
Общение с «трудными людьми».
Исследование коммуникативной
компетентности. Социальные
способности личности (социальная
наблюдательность, социальный
интеллект, социальное воображение,
эмпатия). Феномен "обмена
значимыми личностными качествами"
в общении.

РК,
Т,
ДЗ

5

Коммуникационный
процесс: содержание,
элементы и этапы
.

Понятие коммуникационного процесса
и его элементы. Этапы
коммуникационного процесса. Модель
процесса коммуникаций.
Формулирование идеи. Кодирование
информации. Декодирование и
восприятие информации представляет
собой процесс перевода символов из
сообщения в мысли получателя данной

РК,
Т,
ДЗ
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информации. Интерпретации
сообщений.

6

Переговоры как
форма деловых
коммуникаций

Сущность и классификация
переговоров Стадии переговоров
Типичные модели поведения на
переговорах Особенности
национальных различий ведения
переговоров. .Манипулятивные
стратегии в деловых переговорах.
Восемь типов манипуляторов.
Основные стадии деловых переговоров:
подготовка к переговорам, процесс
ведения переговоров, анализ
результатов переговоров и выполнение
достигнутых договоренностей.
Ведение переговоров по телефону.
Правила телефонных переговоров.

РК,
Т,
ДЗ

7

Разновидности
коммуникаций в
организации.

Системность организационных
коммуникаций. Коммуникации
внутренней, внешней,
административной, конкурентной,
общественной среды организации.
Характеристики коммуникативной
среды организации. Формальные и
неформальные коммуникации в
организации. Специфика общения в
организации. Коммуникация как
элемент управленческой деятельности.
Коммуникативная структура
организации. Развитие представлений о
коммуникативной структуре
организации в традициях основных
школ менеджмента. Критерии оценки
коммуникативной структуры
организации. Виды коммуникативных
потоков в организации. Вертикальная и
горизонтальная коммуникация.

РК,
Т,
ДЗ

8

Документационное
обеспечение деловых
коммуникаций

Особенности официально-деловой
речи. Язык служебных документов.
Приказ, протокол, решение, договор.
Организационно-распределительная
документация: резюме, заявление,
анкета, докладная и объяснительная
записка, таблица, сплошной связный

РК,
Т,
ДЗ
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текст. Деловые письма и их формы.
Основные требования к тексту.
Последовательность работы над
письмом. Оформление делового
письма.
Характерные особенности
эффективного стиля письма.
Тактичность: обращение к личности и
интеллекту читателя, избегание
дискриминирующих выражений.
Персональный, позитивный и
энергичный тон письма. «Вы-подход».
Цельность, ясность и связность
изложения. Краткость делового стиля
письменных коммуникаций и элементы
унификации. Проблема культурной
специфичности письменных
коммуникаций и выражения
отношений в письменном виде.

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля:

защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП),

курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего

задания (ДЗ), написание реферата (Р), коллоквиум (К), рубежный контроль

(РК), тестирование (Т) и т.д.

4.3. Разделы дисциплины

Очная форма обучения

№
раздела Наименование раздела

Количество часов

Контактная работа обучающихся

Всего Аудиторная работа

Л ПЗ ЛР

1

Деловая коммуникация, ее
сущность и основные
характеристики 8 4 4

2
Типы и виды деловой
коммуникации 12 6 6

3
Основные постулаты делового
общения 4 2 2
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4

Роль личностной
эффективности в деловой
коммуникации 8 4 4

5
Коммуникационный процесс:
содержание, элементы и этапы
.

8 4 4

6
Переговоры как форма деловых
коммуникаций 8 4 4

7
Разновидности коммуникаций
в организации. 8 4 4

8

Документационное
обеспечение деловых
коммуникаций 12 6 6

ВСЕГО 68 34 34

Заочная форма обучения

№
раздела Наименование раздела

Количество часов

Контактная работа обучающихся

Всего Аудиторная работа

Л ПЗ ЛР

1

Деловая коммуникация, ее
сущность и основные
характеристики

2 1

1

2
Типы и виды деловой
коммуникации

2 1 1

3
Основные постулаты делового
общения

2 1 1

4

Роль личностной
эффективности в деловой
коммуникации

2 1 1

5
Коммуникационный процесс:
содержание, элементы и этапы
.

2 1 1

6
Переговоры как форма деловых
коммуникаций

2 1
1

7 Разновидности коммуникаций
в организации. 4 2 2
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8

Документационное
обеспечение деловых
коммуникаций 4 2 2

ВСЕГО 20 10 10

4.4. Самостоятельная работа студентов

Очная форма обучения

Наименование
темы дисциплины

или раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся, в

т.ч. КСР

Оценочн
ое

средство

Кол-
во
часо
в

Код
компе
тен-
ции(й

)

Деловая
коммуникация, ее
сущность и основные
характеристики

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание,
реферат,
тест

10

УК –6

Типы и виды деловой
коммуникации

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание,
реферат,
тест

15 УК –6

Основные постулаты
делового общения

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание

15 УК –6

Роль личностной
эффективности в
деловой коммуникации

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание,
реферат,
тест

10 УК –6

Коммуникационный
процесс: содержание,
элементы и этапы
.

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание,
тест

15 УК –6

Переговоры как форма
деловых коммуникаций

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание

15 УК –6

Разновидности
коммуникаций в
организации.

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание,
тест

15 УК –6
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Документационное
обеспечение деловых
коммуникаций

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание 15

УК –6

Всего часов 110

Заочная форма обучения

Наименование
темы дисциплины

или раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся, в

т.ч. КСР

Оценочн
ое

средство

Кол-
во
часо
в

Код
компе
тен-
ции(й

)

Деловая
коммуникация, ее
сущность и основные
характеристики

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание,
реферат,
тест

14

УК –6

Типы и виды деловой
коммуникации

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание,
реферат,
тест

14

УК –6

Основные постулаты
делового общения

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание

16

УК –6

Роль личностной
эффективности в
деловой коммуникации

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание,
реферат,
тест

16

УК –6

Коммуникационный
процесс: содержание,
элементы и этапы
.

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание,
тест

16

УК –6

Переговоры как форма
деловых коммуникаций

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание 16

УК –6

Разновидности
коммуникаций в
организации.

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание,
тест

16

УК –6
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Документационное
обеспечение деловых
коммуникаций

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Собеседо
вание 16

УК –6

Всего часов 124

4.4. Лабораторные работы

Очная форма обучения

№
занятия Наименование лабораторной работы

Кол-
во

часов

1.

Деловая коммуникация, ее сущность и основные
характеристики
Деловые коммуникации и их роль. Уровни деловой
коммуникации. Коммуникационные сети. Преграды и помехи в
деловом общении (тесты, кейсы, работа в парах).

1

2.
Типы и виды деловой коммуникации
Вербальные средства и невербальные средства в процессе
общения, их классификация (тесты, кейсы, работа в парах).

1

3.

Основные постулаты делового общения
Постулаты Грайса. Максимы Дж. Линча. Постулаты речевого
общения. Постулаты эффективного общения (творческие
задания)

1

4.

Роль личностной эффективности в деловой коммуникации
Понятие, типы и структура личности. Личностная
эффективность. Психологическое типирование участников
процесса коммуникации. Влияние индивидуально-
психологических особенностей личности на коммуникативный
процесс. Управление энергией и уровнем оптимизма для
повышения личной эффективности (работа в группах, кейсы).

1

5.

Коммуникационный процесс: содержание, элементы и
этапы
Понятие коммуникационного процесса и его элементы. Этапы
коммуникационного процесса. Модель процесса коммуникаций
(тесты, опросы)

1

6.

Переговоры как форма деловых коммуникаций
Сущность и классификация переговоров Стадии переговоров
Типичные модели поведения на переговорах Особенности
национальных различий ведения переговоров.
.Манипулятивные стратегии в деловых переговорах. Восемь
типов манипуляторов

1
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7.

Разновидности коммуникаций в организации.
Системность организационных коммуникаций. Коммуникации
внутренней, внешней, административной, конкурентной,
общественной среды организации. Характеристики
коммуникативной среды организации. Формальные и
неформальные коммуникации в организации

2

8.

Документационное обеспечение деловых коммуникаций
Особенности официально-деловой речи. Язык служебных
документов. Приказ, протокол, решение, договор.
Организационно-распределительная документация: резюме,
заявление, анкета, докладная и объяснительная записка,
таблица, сплошной связный текст.

2

ИТОГО: 10

Заочная форма обучения

№
занятия Наименование лабораторной работы

Кол-
во

часов

1.

Деловая коммуникация, ее сущность и основные
характеристики
Деловые коммуникации и их роль. Уровни деловой
коммуникации. Коммуникационные сети. Преграды и помехи в
деловом общении (тесты, кейсы, работа в парах).

2

2.
Типы и виды деловой коммуникации
Вербальные средства и невербальные средства в процессе
общения, их классификация (тесты, кейсы, работа в парах).

1

3.

Основные постулаты делового общения
Постулаты Грайса. Максимы Дж. Линча. Постулаты речевого
общения. Постулаты эффективного общения (творческие
задания)

1

4.

Роль личностной эффективности в деловой коммуникации
Понятие, типы и структура личности. Личностная
эффективность. Психологическое типирование участников
процесса коммуникации. Влияние индивидуально-
психологических особенностей личности на коммуникативный
процесс. Управление энергией и уровнем оптимизма для
повышения личной эффективности (работа в группах, кейсы).

2

5.

Коммуникационный процесс: содержание, элементы и
этапы
Понятие коммуникационного процесса и его элементы. Этапы
коммуникационного процесса. Модель процесса коммуникаций
(тесты, опросы)

1

6.

Переговоры как форма деловых коммуникаций
Сущность и классификация переговоров Стадии переговоров
Типичные модели поведения на переговорах Особенности
национальных различий ведения переговоров.

1
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.Манипулятивные стратегии в деловых переговорах. Восемь
типов манипуляторов

7.

Разновидности коммуникаций в организации.
Системность организационных коммуникаций. Коммуникации
внутренней, внешней, административной, конкурентной,
общественной среды организации. Характеристики
коммуникативной среды организации. Формальные и
неформальные коммуникации в организации

1

8.

Документационное обеспечение деловых коммуникаций
Особенности официально-деловой речи. Язык служебных
документов. Приказ, протокол, решение, договор.
Организационно-распределительная документация: резюме,
заявление, анкета, докладная и объяснительная записка,
таблица, сплошной связный текст.

1

ИТОГО: 10

4.5. Практические занятия

Не предусмотрены

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Звягинцева, О. С. Технологии деловых и научных коммуникаций :
учебное пособие / О. С. Звягинцева, Д. С. Кенина, О. Н. Бабкина. —
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный универси-тет, 2019.
— 116 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109404.html

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)

1. Лисс, Э. М. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / Э. М.

Лисс, А. С. Ковальчук. — Москва : Дашков и К, 2018. — 344 c. — ISBN

978-5-394-02802-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/85358.html

2. Владимирова, Н. В. Основы деловых коммуникаций : учебное пособие /

Н. В. Владимирова, Н. В. Соломина. — Омск : Омский государственный

технический университет, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-8149-2774-3. —

http://www.iprbookshop.ru/109404.html
http://www.iprbookshop.ru/85358.html
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115436.html

3. Захарова, И. В. Деловые коммуникации : практикум / И. В. Захарова. —

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 141 c. — ISBN 978-5-4497-0198-5.

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86469.html

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины

Электронные ресурсы
библиотеки Чеченского

государственного
университета им. А.А.

Кадырова

https://www.iprbookshop.ru
http://www.ivis.ru/

https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/

8. Методические указания к лабораторным и практическим
занятиям

Данный курс рекомендуется ориентировать в соответствии с
научными интересами бакалавров. При этом одной из форм
самостоятельной работы может быть подготовка тех или иных элементов
выпускной квалификационной работы. Например, написание введения
или его части, составление списка литературы и т. д.

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

· MS Windows
· MS Office

10. Материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Компьютерный класс с мультимедийным оборудованием и
доступом к сети Интернет., проектор.

http://www.iprbookshop.ru/115436.html
http://www.iprbookshop.ru/115436.html
http://www.iprbookshop.ru/86469.html
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная

графика» соотносятся с общими целями Государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению 09.03.04 «Программная

инженерия» и предполагают получение профессиональных знаний, умений и

навыков в различных областях деятельности по профилю «Разработка

программно-информационных систем».

Цель подготовка студентов в области основ компьютерной графики,

включающая изучение и практическое освоение современных методов и

алгоритмов создания плоских и трехмерных реалистических изображений.

Задачи дисциплины:

· развитие способности логического мышления и пространственного

воображения;

· ознакомление студентов с современными техническими средствами

машинной графики;

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»:

Группа
компетенций

Код

Профессиональ
ные ПК –1.
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Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Код и
наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

ПК – 1

Владение
концепциями и
атрибутами
качества
программного
обеспечения
(надежности,
безопасности,
удобства
использования),
в том числе
роли людей,
процессов,
методов,
инструментов и
технологий
обеспечения
качества

ПК-1.1
Знает концепции и
атрибуты качества
ПО

ПК – 1.2
Умеет определять
атрибуты качества
ПО

ПК - 1.3
Имеет навыки в
использовании
методов,
инструментов и
технологий
обеспечения
качества ПО

Знать: структуру и общую
схему функционирования
графических средств,
реализующих графику; структуру
и общую схему функционирования
графических средств,
реализующих графику; базовые
приемы реализации алгоритмов
компьютерной графики на
персональных компьютерах

Уметь: применять средства
компьютерной графики в
профессиональной деятельности.

Владеть: навыками
практического решения
графических задач в учебной,
научной и профессиональной
деятельности различными
методами с использованием
современных программных
средств и технологий
компьютерной графики
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к

дисциплинам базовой части образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов

предшествующих изучаемых дисциплин – школьного курса геометрии,

черчения и информатики.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 часа)

Очная форма

Вид работы Трудоемкость, часов
7 семестр Всего

Контактная аудиторная работа обучающихся с
преподавателем: 144 144

Лекции (Л) 34 34
Лабораторные занятия (ЛЗ) 34 34
Самостоятельная работа: 144 144
Самостоятельное изучение разделов 76 76
Зачет/экзамен зачет зачет

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения

проводится в рамках занятий семинарского типа, в учебном плане часы не

выделены. Часы, выделенные на промежуточную аттестацию в графе

«контроль» учебного плана, включают в себя: контактную аудиторную

работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах расчета объема

годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программе

ВО») и самостоятельную работу.
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4.2. Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1

Введение
(Установка 3ds
Max)

Интерфейс (видовые окна,
командная панель, главное меню и
Ribbon)

РК,
Т,
ДЗ

2

Моделирование
Стандартные примитивы,
трансформация объектов и
навигация. Объекты и их
параметры и вкладка Modify.
Модификаторы (Lattice, Bend,
Lathe, Shell и Turbosmooth). Слои
во вкладке Modify. Edit poly. Edit
splines (spaceship). Модификаторы
(FFD, Extrude). Проект.

РК,
Т,
ДЗ

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля:

защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП),

курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего

задания (ДЗ), написание реферата (Р), коллоквиум (К), рубежный контроль

(РК), тестирование (Т) и т.д.

4.3. Разделы дисциплины
Очная форма

№
раздела Наименование раздела

Количество часов

Контактная работа обучающихся

Всего Аудиторная работа

Л ПЗ ЛР

1
Введение (Установка 3ds
Max) 4 2 2

2 Моделирование 64 32 32
ВСЕГО 68 34 34
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4.4. Самостоятельная работа студентов
Очная форма

Наименование темы дисциплины
или раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся, в

т.ч. КСР

Оценочно
е

средство

Кол-во
часов

Код
компетенц
ии(й)

Интерфейс (видовые окна,
командная панель, главное
меню и Ribbon)

ДЗ Т 6 ПК-1

Стандартные примитивы,
трансформация объектов и
навигация. Объекты и их
параметры и вкладка Modify.
Модификаторы (Lattice,
Bend, Lathe, Shell и
Turbosmooth). Слои во
вкладке Modify. Edit poly.
Edit splines (spaceship).
Модификаторы (FFD,
Extrude). Проект.

ДЗ Т 70

ПК-1

Всего часов 76

4.4. Лабораторные работы

Не предусмотрены

4.5. Практические занятия
Очная форма

№
раздела

№
занятия Наименование лабораторной работы Кол-во

часов
1 1 Введение (Установка 3ds max). Интерфейс (видовые окна,

командная панель, главное меню и Ribbon). 4

2 2 Стандартные примитивы, трансформация объектов и навигация. 2
2 3 Объекты и их параметры и вкладка Modify 2
2 4 Edit poly (vertexes and edges). Слои во вкладке Modify. 2
2 5 Модификаторы (Lattice, Bend, Lathe, Shell и Turbosmooth) 2
2 6 Modeling (Foundation) 2
2 7 Modeling (House) 2
2 8 Snap toggle, Align, Mirror и Array 2
2 9 Edit splines (spaceship) 2
2 10 Proboolean (Passenger design) 2
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2 11 Attach, detach, make planer (Arc) 2

2 12 Модификаторы (FFD, Smart Extrude) 2

2 13 Материалы 2
2 14 Материалы (Vray) 2
2 15 Rendering 2
2 16 Modeling (Project) 2

ВСЕГО: 34

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инженерная и компьютерная графика : учебно-методическое пособие / .
— Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2022. — 142 c. — ISBN 978-5-
93026-163-9. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/123434.html

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)

1. Забелин Л.Ю. Компьютерная графика и 3D-моделирование : учебное

пособие для СПО / Забелин Л.Ю., Штейнбах О.Л., Диль О.В.. —Саратов

: Профобразование, 2021. — 258 c. — ISBN 978-5-4488-1188-3. — Текст

: электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/106619.html.

2. Артюхин Г.А. Инженерная графика. Сборочный чертеж : учебное

пособие / Артюхин Г.А.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 179 c.

— ISBN 978-5-4497-1395-7. — Текст : электронный // IPR SMART :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116445.html.

3. Компьютерная графика : учебное пособие для СПО / Д.В. Горденко [и

др.].. — Саратов : Профобразование, 2022. — 90 c. — ISBN 978-5-4488-
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1538-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/122431.html.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины

Электронные ресурсы
библиотеки Чеченского

государственного
университета им. А.А.

Кадырова

https://www.iprbookshop.ru
http://www.ivis.ru/

https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/

8. Методические указания к лабораторным и практическим
занятиям

Данный курс рекомендуется ориентировать в соответствии с
научными интересами бакалавров. При этом одной из форм
самостоятельной работы может быть подготовка тех или иных элементов
выпускной квалификационной работы. Например, написание введения
или его части, составление списка литературы и т. д.

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

· MS Windows
· MS Office
· 3ds maxs
· Photoshop

10. Материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Компьютерный класс с мультимедийным оборудованием и
доступом к сети Интернет., проектор.

https://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная безопасность и

защита информации» соотносятся с общими целями Государственного

образовательного стандарта высшего образования по направлению 09.03.04 –

«Программная инженерия» и предполагают получение профессиональных

знаний, умений и навыков в различных областях деятельности по профилю

данной специальности «Разработка программно-информационных систем».

Целью освоения дисциплины

· информационные угрозы, их нейтрализация, вопросы организации мер

защиты информационных ресурсов, нормативные документы,

регламентирующие информационную деятельность, криптография, другие

вопросы, связанные с обеспечением безопасности компьютерных сетей. Так

же, предоставление обучаемым знаний основных типов и способов защиты

информации; приобретение студентами умения проектировать системы

защиты информации; овладение современными программными и

аппаратными средствами защиты информации.

Задачи дисциплины:

· Изложение основных положений доктрины информационной

безопасности РФ.

· Дать знания основ комплексной системы защиты информации;

· Дать знания основ организационно-правового обеспечения защиты

информации.

· Формирование основы для дальнейшего самостоятельного изучения

вопросов обеспечения компьютерной и информационной безопасности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению
подготовки:



· УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач;

· ПК-10 владение навыками использования различных технологий

разработки программного обеспечения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
· Основные понятия и определения, эволюция подходов к

обеспечению информационной безопасности;
· Основы криптографии;
· Основные методы и приемы защиты от несанкционированного

доступа;
· Компьютерные вирусы и антивирусные программы;
· Криптографические методы защиты информации;
· Организационно-правовое обеспечение информационной

безопасности.
Уметь:

· применять программное обеспечение для защиты от
несанкционированного доступа;

· применять программное обеспечение для защиты от вирусного
заражения компьютера;

· зашифровывать и дешифровывать сообщения различными
методами;

Владеть:
· методами защиты информации;
· средствами защиты информации в сетях ЭВМ;
· навыками программирования алгоритмов криптографической

защиты информации.
Приобрести опыт:

· в основных концепциях защиты информации и системах
безопасности   персональных компьютеров и компьютерных сетей;

· в новейших достижениях и перспективах развития в области
создания систем безопасности локальных вычислительных сетей и
сети Internet;

· в криптографических методах зашиты информации.



3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Информационная безопасность и защита информации»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Материал курса основывается на знаниях, полученных при изучении
дисциплины «Информатика» и «Вычислительные машины, сети,
телекоммуникации». Освоение дисциплины необходимо для
производственной практики, выпускной квалификационной работы.

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов)

Вид работы Трудоемкость, часов
4 семестр Всего

Общая трудоемкость 144 144
Аудиторная работа: 51 51
Лекции (Л) 17 17
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 57 57
Курсовой проект (КП), курсовая работа
(КР)[1]
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Домашнее задание
Самостоятельное изучение разделов:
Контрольная работа (К)
Самоподготовка (проработка и повторение
лекционного материала и материала
учебников и учебных пособий, подготовка к
лабораторным и практическим занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.),
Подготовка и сдача экзамена 36 36
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела Содержание раздела

Форма
текущего
контроля



1
Основные понятия в
области технической
защиты информации

Основные понятия в области
технической защиты
информации

ПР, ДЗ

2

Концептуальные основы
защиты информации.
Система документов по
технической защите
информации

Концептуальные основы
защиты информации
Законодательные и иные
правовые акты в области
технической защиты
информации

ПР, ДЗ

3 Органы по технической
защите информации в РФ

Государственные органы в
области защиты информации
ФСТЭК России

ПР, ДЗ

4
Лицензирование
деятельности в области
ТЗИ

Общий порядок
лицензирования
Лицензирование деятельности в
области технической защиты
информации
Контроль за соблюдением
лицензионных требований и
условий

ПР, ДЗ

5 Сертификация средств
защиты информации

Общий порядок сертификации
средств защиты информации
Порядок сертификации во
ФСТЭК России
Решение на проведение
сертификационных испытаний

ПР, ДЗ

6

Аттестация объекта
информатизации по
требованиям безопасности
информации

Аттестация объекта
информатизации по
требованиям безопасности
информации

ПР, ДЗ

7 Классификация угроз и
объектов защиты

Методы оценки опасности
угроз ПР, ДЗ

8
Объект информатизации.
Классификация объектов
защиты

Классификация информации
Классификация АС
Классификация СВТ

ПР, ДЗ

9

Угрозы
несанкционированного
доступа к информации.
Основные классы атак в
сетях на базе TCP/IP

Понятие
несанкционированного
доступа. Модель
потенциального нарушителя.
Основные классы атак в сетях
на основе TCP/IP

ПР, ДЗ

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита
лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего задания
(ДЗ), написание реферата (Р), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК),
тестирование (Т) и т.д.



4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

№
раздела Наименование раздела Количество

часов
Аудиторная работа Внеаудиторная

работа
Л ПЗ ЛР

1 Основные понятия в области
технической защиты информации 12 2 4 6

2

Концептуальные основы защиты
информации. Система
документов по технической
защите информации

12 2 4

6

3 Органы по технической защите
информации в РФ 12 2 4 6

4 Лицензирование деятельности в
области ТЗИ 12 2 4 6

5 Сертификация средств защиты
информации 12 2 4 6

6
Аттестация объекта
информатизации по требованиям
безопасности информации

12 2 4
6

7 Классификация угроз и объектов
защиты 12 2 4 6

8 Объект информатизации.
Классификация объектов защиты 12 2 4 6

9

Угрозы несанкционированного
доступа к информации. Основные
классы атак в сетях на базе
TCP/IP

18 3 6

9

ВСЕГО 108 17 34 57

Самостоятельная работа студентов

Наименование
темы дисциплины

или раздела

Вид самостоятельной
внеаудиторной работы
обучающихся, в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен-
ции(й)

4.4. Лабораторные работы

№
раздела

№
занятия Наименование лабораторной работы Количество

часов

4.5. Практические занятия

№
раздела

№
занятия Тема Количество

часов



1 1 Основные понятия в области технической защиты информации 2

2 2
Концептуальные основы защиты информации
Законодательные и иные правовые акты в области технической
защиты информации

2

3 3 Государственные органы в области защиты информации
ФСТЭК России

2

4 4

Общий порядок лицензирования
Лицензирование деятельности в области технической защиты
информации
Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий

2

5 5
Общий порядок сертификации средств защиты информации
Порядок сертификации во ФСТЭК России
Решение на проведение сертификационных испытаний

2

6 6 Аттестация объекта информатизации по требованиям
безопасности информации

2

7 7 Методы оценки опасности угроз 2

8 8
Классификация информации
Классификация АС
Классификация СВТ

2

9 9
Понятие несанкционированного доступа. Модель
потенциального нарушителя.
Основные классы атак в сетях на основе TCP/IP

3

4.6. Курсовой проект (курсовая работа)

Не предусмотрены

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Приводится перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю), в
котором указывается конкретная учебно-методическая литература
(учебники, учебные пособия, учебно-методические работы),
раскрывающие суть дисциплины (модуля), помогающие студенту
освоить его содержание.

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
6.1. Фрагмент материала рубежных аттестаций

Доклады на тему:
· Киберпреступление как вид сервиса
· Даркнет
· Тор-браузер
· VPN
· Ransomware



· WannaCry
· Petya

6.2. Вопросы к зачету

1. Понятие информационных угроз.
2. Информационные войны.
3. Информационные угрозы безопасности РФ. Доктрина
информационной безопасности РФ.
4. Виды противников. Хакеры.
5. Компьютерные вирусы. История. Определение по УК РФ.
6. Виды, принципы действия вирусов, демаскирующие признаки.
7. Виды возможных нарушений информационной системы. Общая
классификация информационных угроз.
8. Угрозы ресурсам компьютерной безопасности. Угрозы, реализуемые
на уровне локальной компьютерной системы. Человеческий фактор.
9. Угрозы компьютерной информации, реализуемые на аппаратном
уровне.
10. Удаленные атаки на компьютерные системы. Причины уязвимостей
компьютерных сетей.
11. Правовое урегулирование защиты информации.
12. Роль, задачи и обязанности администратора безопасности КС.
13. Защита данных криптографическими методами. Методы
шифрования.
14. Защита данных криптографическими методами. Алгоритмы
шифрования.
15. Требования к шифрам. Сравнение DES и ГОСТ 28147-89
16. Типовые удаленные атаки с использованием уязвимостей сетевых
протоколов. Классификация удаленных атак.
17. Политика безопасности и ее составляющие.
18. Модели защиты информации в КС.
19. Технологии защиты и разграничения доступа.
20. Стандарты ИБ.
21. FAT
22. Государственные органы власти, обеспечивающие защиту
информации в России.
23. Основные федеральные законы в области защиты информации.
24. Технология двухфакторной аутентификации.
25. Идентификация в вычислительной системе.
26. Циклические коды.
27. Недостатки систем хеширования.
28. Способы защиты информации.



29. Стратегии защиты информации.
30. Периметр охраняемой территории.
31. «Абсолютная» система защиты.
32. Технические средства защиты информации.
33. Несанкционированный доступ.
34. "Троянский конь".
35. Компьютерный "вирус".
36. Сетевой "червь".
37. Безопасность при удаленном доступе. Защитные экраны.
38. Цели и задачи организационной защиты информации, как системы
противодействия информационным угрозам.
39. Структура и задачи органов власти и управления, отвечающих за
организационную защиту информации.
40. Основные принципы построения системы организационной защиты и
предъявляемые к ней требования.
41. Основные цели и задачи систем организационной защиты
предприятия.
42. Объекты и субъекты организационной защиты информации
коммуникационного процесса.
43. Угрозы информационной безопасности. Виды угроз. Меры
противодействия различным видам угроз.
44. Случайные и преднамеренные угрозы. Классификация уровней
преднамеренных угроз. Меры противодействия случайным и
преднамеренным угрозам.
45. Идентификация, аутентификация. Виды аутентификации:
односторонняя и двухсторонняя. Технологии аутентификации.
46. Аутентификация на основе сертификатов. Классы сертификатов.
47. Аутентификация на основе биометрических характеристик.
48. Защита данных на основе программных кодов
49. Защита данных на основе цифровой подписи
50. Теория виртуальных частных сетей (VPN). VPN для удаленных
одиночных пользователей и офисных сетей.
51. Компьютерные преступления и их классификация. Цели,
преследуемые при совершении компьютерных преступлений.
52. Российское законодательство в области компьютерных преступлений
53. Концепция правового обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации.
54. Стандарты и нормативно-методические документы в области
обеспечения информационной безопасности.
55. Государственная система обеспечения информационной
безопасности.
56. Международные правовые акты по защите информации.
57. Пути проникновения вирусов в компьютер.



58. Причины распространения почтовых червей.
59. Защита от вирусов на программном уровне.
60. Способы повышения надежности хранения информации.

Этапы формирования и оценивания компетенций.

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование оценочного
средства

1 Основные понятия в области
технической защиты информации

УК-1, ПК-10 ПЗ, ДЗ, Р

2

Концептуальные основы защиты
информации. Система
документов по технической
защите информации

УК-1, ПК-10 ПЗ, ДЗ, Р

3 Органы по технической защите
информации в РФ

УК-1, ПК-10 ПЗ, ДЗ, Р

4 Лицензирование деятельности в
области ТЗИ

УК-1, ПК-10 ПЗ, ДЗ, Р

5 Сертификация средств защиты
информации

УК-1, ПК-10 ПЗ, ДЗ, Р

6
Аттестация объекта
информатизации по требованиям
безопасности информации

УК-1, ПК-10 ПЗ, ДЗ, Р

7 Классификация угроз и объектов
защиты

УК-1, ПК-10 ПЗ, ДЗ, Р

8 Объект информатизации.
Классификация объектов защиты

УК-1, ПК-10 ПЗ, ДЗ, Р

9

Угрозы несанкционированного
доступа к информации. Основные
классы атак в сетях на базе
TCP/IP

УК-1, ПК-10 ПЗ, ДЗ, Р

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ.

Баллы Критерии
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы
при видоизменении задания. Свободно справляется с
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами
выполнения практических работ.

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное
применение теоретических знаний, владение необходимыми
навыками при выполнении практических задач



3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные
формулировки, нарушение последовательности в изложении
программного материала, затруднения в выполнении
практических заданий

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают
ошибки, затруднения при выполнении практических работ

0 Не было попытки выполнить задание

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
7.1. Основная литература

1. Башлы П.Н. Информационная безопасность и защита информации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Башлы П.Н., Бабаш А.В.,
Баранова Е.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый институт, 2012.— 311 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10677.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Разработка системы технической защиты информации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Аверченков [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Брянск: Брянский государственный
технический университет, 2012.— 187 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7005

7.2. Дополнительная литература

1. Алексеев В.А. Методы и средства криптографической защиты
информации [Электронный ресурс]: методические указания к
проведению лабораторных работ по курсу «Методы и средства
защиты компьютерной информации»/ Алексеев В.А.— Электрон.
текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2009.— 16 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17710

2. Методы и средства инженерно-технической защиты информации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Аверченков [и др.].—



Электрон. текстовые данные.— Брянск: Брянский государственный
технический университет, 2012.— 187 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7000

3. Аверченков В.И. Организационная защита информации
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Аверченков В.И.,
Рытов М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: Брянский
государственный технический университет, 2012.— 184 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7002.

7.3. Периодические издания

1. Сто друзей-XIV: Мнения экспертов, Учительская газета
2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании,

Педагогическое образование в России

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины

1. Вузовская электронно-библиотечная система учебной литературы
http://www.iprbookshop.ru

2. ГИА по безопасности в интернете https://ege.yandex.ru/security/
3. Интернет-портал по безопасности http://www.infosecurityrussia.ru/

9. Методические указания к лабораторным и практическим занятиям
Для обеспечения текущего контроля прохождения дисциплины
применяется балльно-рейтинговая система, которая основана на
использовании совокупности контрольных точек, оптимально
расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины.
Дисциплина разделена на ряд логически завершенных блоков (модулей),
по которым проводится промежуточный контроль.
Итоговая оценка по курсу: определяется на основе суммы баллов,
полученных по всем разделам по результатам самостоятельной работы при
условии, что студент по каждому виду набрал количество баллов не менее
зачетного минимума.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
MS Windows; OS Linux (Ubuntu, CentOS, Kali), Wireshark, Oracle
VirtualBox, MS Office 2016; браузеры.

http://www.iprbookshop.ru/


11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Компьютерный класс с мультимедийным оборудованием и доступом к
сети Интернет.
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Чураев И.Л. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» /
Сост. Чураев И.Л. – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет им. А.А. Кадырова», 2022.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
«Программирование и инфокоммуникационные технологии»,
рекомендована к использованию в учебном процессе (протокол № 8 от 20
сентября 2022г.), составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 09.03.04 – Программная инженерия, степень –
бакалавр, утвержденного приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 19.09.2017,№ 920, с учетом профиля
«Разработка программно-информационных         систем», а также рабочим
учебным планом по данному направлению подготовки.

ã Чураев И.Л., 2022
ãФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»,
2022.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является ознакомить студентов с основами
современных информационных технологий и тенденциями их развития,
обучить студентов принципам использования информационных ресурсов в
средах программного обеспечения офисных технологий, привить навыки
применения современных информационных технологий в будущей
профессиональной деятельности.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

- получение базового образования по информатике, обеспечение
расширенного и углубленного изучения устройства компьютера;

- получение четкого представления о том, какие физические
процессы протекают при работе основных устройств компьютера;

- развитие навыка работы со служебными программами;
- рассмотрение всего разнообразия устройств ввода и вывода;
- выработка навыков работы с наиболее распространенными

периферийными устройствами (принтер, сканер, модем).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетен
ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

ОПК-8
Общепрофессиональ

ные

ОПК-8. Способен осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине:

Код
компетенции

Код и
наименование

Результаты обучения
по дисциплине
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.О.03 «Информатика» относится к блоку 1, обязательной

части, дисциплин рабочего учебного плана по направлению подготовки

09.03.04 «Программная инженерия».

Изучается на 1 курсе в 1-м семестре – очно, и на 1 курсе в 1-м семестре

– заочно.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 9
зачетных единиц (324 ч.)

Трудоемкость, часов 324/9

индикатора
компетенции

ОПК-8

ОПК-8. Способен
осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников
и баз данных,
представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий

Знать: основы математики, физики,
вычислительной техники и
программирования;
Уметь: решать стандартные
профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и
общеинженерных знаний, методов
математического анализа и
моделирования;
Владеть: навыки теоретического и
экспериментального исследования
объектов профессиональной
деятельности.
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Форма работы обучающихся/Виды
учебных занятий

1
семестр

№
семестр

Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 51 51

Лекции (Л) 17 17
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР) 34 34
Самостоятельная работа: 237 237
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов
Зачёт/экзамен экзамен 324/9

4.2. Содержание разделов дисциплины

4.2.1 Содержание лекционного курса:

№
темы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Основные
понятия
информатики.
Системы
счисления.
Арифметические
основы
компьютеров

Информатика – наука об
информации. Сообщения, данные,
сигнал. Свойства информации.
Передача информации. Системы
счисления. Переводы чисел.

УО, Т, Д

2 Логические
основы
персонального
компьютера

Логические операции и функции.
Запись данных и команд в памяти
компьютера. Логический элемент
компьютера. Таблица истинности.
Логический синтез
переключательных схем. Основные
законы алгебры логики.

УО, Т, Д
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3 Аппаратное
обеспечение
компьютера

Поколения вычислительной
техники. Архитектура ЭВМ.
Принципы работы компьютера по Д.
Нейману. Основные элементы
персонального компьютера.
Процессор. Запоминающие
устройства. Внутренняя память.
Внешние запоминающие
устройства. Периферийные
устройства компьютера. Шинная
архитектура компьютера

УО, Т, Д

4 Программное
обеспечение
ЭВМ

Системное программное
обеспечение. Операционная
система. Прикладное программное
обеспечение. Инструментарий
технологии программирования.
Файловая система. Операции с
файлами. Организация хранения
файлов. Путь к файлу

УО, Т, Д

5 Моделирование Моделирование как метод познания.
Виды моделирования. Этапы
моделирования. Материальные
модели. Информационные модели.
Компьютерные модели.
Классификация моделей по области
использования

УО, Т, П

6 Алгоритмизация
и
программирован
ие

Свойства алгоритма. Способы
записи алгоритмов. Основные
алгоритмические структуры.
Исполнитель алгоритма. Линейный
алгоритм. Ветвление. Циклический
алгоритм. Понятие итерации.
Циклические итерационные
структуры. Понятие сходимости
итерационного процесса.
Зацикливание алгоритма.
Вложенные циклы.  Примеры
реализации базовых

УО, Т, Д
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алгоритмических структур.
7 Классификация

языков
программирован
ия

Структурное проектирование.
Объектно-ориентированное
программирование.
Функциональное
программирование. Логическое
программирование .

УО, Т, Д

8 Системы
управления
базами данных

Классификация баз данных.
Иерархическая модель данных.
Сетевая модель данных.
Реляционная модель данных.
Функциональные возможности
СУБД. Производительность СУБД

УО, Т, Д

9 Компьютерные
сети

Понятие и назначение
компьютерных сетей.
Классификация сетей. Локальные
сети. Топология локальных сетей.
Программное обеспечение
локальных сетей. Среда передачи
данных. Сетевые сервисы и
стандарты. Программы для работы в
сети Интернет. Сетевые протоколы.
Подключение к компьютерной сети.
Система адресации в Интернет.
Служба доменных имен. Сервисы
сети Интернет. Служба WWW.
Поиск информации в сети Интернет.
Электронная почта. Форматы
почтовых адресов.

УО, Т, Д

10 Сетевые сервисы
и стандарты

Программы для работы в сети
интернет. Сетевые протоколы.
Подключение к компьютерной сети.
Система адресации в Интернет.
Служба доменных имен. Сервисы
сети Интернет. Служба WWW.
Поиск информации в сети Интернет.
Электронная почта. Форматы
почтовых адресов.

УО, Т, Д
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4.2.2 Содержание практических занятий:

11 Защита
информации в
вычислительных
сетях

Защита информации. Методы
зашиты информации. Опасности при
работе в сети. Контроль сетевого
трафика. Компьютерные вирусы

УО, Т, Д

№
темы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Основные
понятия
информатики.

Введение в информатику.
Информация

УО, Т, Д

2 Программное
обеспечение
ЭВМ.

Арифметические основы ЭВМ.
Системы счисления

УО, Т, Д

3 Аппаратное
обеспечение
компьютера.

Примеры построения и
преобразования переключательных
функций

УО, Т, Д

4 Логические
основы
информатики.

Алгебра логики и логические задачи. УО, Т, Д

5 Моделирование. Разборка и сборка компьютера.
Устранение неисправностей

УО, Т, Д

6 Текстовый
процессор

Текстовый процессор Microsoft
Word

УО, Т, Д

7 Электронные
таблицы

Электронные таблицы Microsoft
Excel

УО, Т, Д

8 Презентация Microsoft PowerPoint УО, Т, П

9 Классификация
языков
программирован
ия.

Установка и базовая настройка ОС
Windows (создание учетных записей
и проверка наличия обновлений,
выполнение команд, установка
стороннего программного
обеспечения, создание точек

УО, Т, Д
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В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО –
устный опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т –
тестирование, РК – рубежный контроль, П – подготовка презентации; С –
собеседование; Д – дискуссия; ПР – письменная работа.

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

4.3.1 Очная форма обучения

№
п/
п

Раздел/тема
Виды учебной работы (324 ч.)
Контактная  работа

Само
стоят
ельна
я

работ
а

Занятия
лекционно
го типа

Занятия семинарского
типа

Лекц
ии

Иные
учебн
ые
занят
ия

Прак
тичес
кие
занят
ия

Сем
и
нар
ы

Лабо
рато
рные
раб.

Иные
занят
ия

восстановления)
10 Алгоритмизация

и
программирован
ие.

Операционная система MS Windows.
Конфигурирование политики
безопасности.

УО, Т, Д

11 Разработка алгоритмов линейной и
разветвляющихся структур.

УО, Т, Д

12 Компьютерные
сети.

Разработка алгоритмов со
структурой вложенных циклов

УО, Т, Д

13 Системы
управления
базами данных.

Работа с базами данных. СУБД
Microsoft Access

УО, Т, Д

14 Сетевые сервисы
и стандарты

Компьютерные сети. Настройка и
организация локальной сети

УО, Т, Д

15 Сетевые сервисы
и стандарты

Сетевые сервисы и стандарты УО, Т, Д

16 Защита
информации в
вычислительных
сетях.

Защита информации в
вычислительных сетях.
Антивирусы. Конфигурирование
брандмауэра ОС Windows и
устранение проблем безопасности

УО, Т, Д
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1

Основные понятия
информатики. Системы
счисления.
Арифметические основы
компьютеров

1 4 17

2 Логические основы
персонального компьютера 2 4 22

3 Аппаратное обеспечение
компьютера 1 2 24

4 Программное обеспечение
ЭВМ 1 2 20

5 Моделирование 2 4 30

6 Алгоритмизация и
программирование 2 4 26

7 Классификация языков
программирования 2 2 22

8 Системы управления
базами данных 2 4 20

9 Компьютерные сети 1 4 18

10 Сетевые сервисы и
стандарты 1 2 14

11 Защита информации в
вычислительных сетях 2 2 24

17 34 237

4.3.2 Заочная форма обучения

№
п/
п

Раздел/тема
Виды учебной работы (324 ч.)
Контактная  работа

Само
стоят
ельна
я

работ
а

Занятия
лекционно
го типа

Занятия семинарского
типа

Лекц
ии

Иные
учебн
ые
занят
ия

Прак
тичес
кие
занят
ия

Сем
и
нар
ы

Лабо
рато
рные
раб.

Иные
занят
ия

1

Основные понятия
информатики. Системы
счисления.
Арифметические основы
компьютеров

1 1 20

2 Логические основы
персонального компьютера 1 1 34
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3 Аппаратное обеспечение
компьютера 1 1 20

4 Программное обеспечение
ЭВМ 1 1 20

5 Моделирование 1 1 34

6 Алгоритмизация и
программирование 1 1 34

7 Классификация языков
программирования 1 1 34

8 Системы управления
базами данных 1 1 34

9 Компьютерные сети 20

10 Сетевые сервисы и
стандарты 20

11 Защита информации в
вычислительных сетях 34

6 6 303

4.4 Лабораторные занятия

Лабораторные занятия занятия по данной дисциплине не предусмотрены

учебным планом.

4.5. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Основная учебная литература:
- Алексеев А.П. Сборник задач по дисциплине «Информатика»:

методические указания к проведению практических занятий по дисциплине
«Информатика», для студентов первого курса / Алексеев А.П. — Самара:
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2015. — 82 c. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/71876.html

- Сальникова Н.А. Информатика. Основы информатики.
Представление и кодирование информации. Часть 1: учебное пособие /
Сальникова Н.А.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2019. — 98 c.
— ISBN 978-5-9061-7287-7. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/11321.html

https://www.iprbookshop.ru/71876.html
https://www.iprbookshop.ru/11321.html
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Дополнительная учебная литература:
- Метелица Н.Т. Основы информатики: учебное пособие / Метелица

Н.Т., Орлова Е.В. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2018. — 113
c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/9751.html.

- Федосеев C.В. Современные проблемы прикладной информатики:
учебное пособие / Федосеев C.В.. —Москва: Евразийский открытый институт,
2017. — 272 c. — ISBN 978-5-374-00524-0. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/10830.html.

- Балашова С.А. Математика и информатика: учебное пособие /
Балашова С.А., Лазанюк И.В. — Москва: Российский университет дружбы
народов, 2009. — 192 c. — ISBN 978-5-209-03050-8. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/11401.html.

В курсе «Информатика» студентами выполняются следующие виды

самостоятельной работы:

- индивидуальная работа по подготовке к практическим и

семинарским занятиям;

- различные виды самостоятельной работы по темам семинаров
(тестовые задания, подготовка докладов, презентаций).

Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к текущей и
промежуточной аттестации.

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:

- ЭБС «Юрайт» и ЭБС «IPRbooks».

Состав программного обеспечения:
- Операционная система Linux Ubuntu или Windows 10, MySQL-5.5

/MySQL Community Server 5.5/ MS SQL Server 2016

Оборудование и технические средства обучения:
- Персональный компьютер, проектор, интерактивная доска.

https://www.iprbookshop.ru/9751.html
https://www.iprbookshop.ru/10830.html
https://www.iprbookshop.ru/11401.html
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6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения

конкретной дисциплины:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.

№ п/п Контролируемые разделы
(темы)

Наименование
оценочного
средства

1 Основные понятия
информатики.

ОПК-1 Устный ответ

2 Логические основы
персонального компьютера

ОПК-1 Контрольная
работа

3 Аппаратное обеспечение
компьютера.

ОПК-1 Собеседование

4 Программное обеспечение
ЭВМ.

ОПК-1 Собеседование

5 Моделирование. ОПК-1 Собеседование
6 Алгоритмизация и

программирование.
ОПК-1 Собеседование

Контрольная
работа

7 Основные парадигмы
программирования

ОПК-1 Собеседование

8 Интегрированные среды
программирования

ОПК-1 Собеседование

9 Языки программирования
высокого уровня.

ОПК-1 Собеседование

10 Классификация языков
программирования.

ОПК-1 Собеседование

11 Системы управления базами
данных.

ОПК-1 Собеседование

12 Компьютерные сети. ОПК-1 Собеседование
13 Сетевые сервисы и стандарты ОПК-1 Собеседование
14 Защита информации в

вычислительных сетях.
ОПК-1 Собеседование

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ

Оценка Критерии
«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он
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глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знании, причем не
затрудняется с ответом при видоизменении задании,
использует в ответе материал разнообразных
литературных источников, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допускает существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе
текущего контроля.

Вопросы на аттестацию
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1. Понятие информатики. Основные направления информатики.
2. Задачи информатики. Области применения информатики.
3. Понятие информационн6ых технологий.
4. Классификация информации по различным признакам.
5. Свойства информации.
6. Секторы рынка информационных продуктов и услуг.
7. Оценка меры информации. Подходы к оценке меры информации.
8. Понятие количества информации. Энтропия сообщения.
Логические основы персонального компьютера
Вопросы:
1. Понятие и классификация систем счисления.
2. Понятие информации. Единицы измерения информации.
3. Понятие цифровых автоматов. Представление информации в цифровых
автоматах.
4. Представление целых чисел в компьютере.
5. Прямой, обратный и дополнительный коды представления целых
чисел.
6. Представление вещественных чисел в компьютере.
Аппаратное обеспечение компьютера
Вопросы:
1. Понятие о мотивации; составляющие мотивации: активность и
направленность.
2. Типы мотивирования.
3. Мотивационный процесс.
Программное обеспечение ЭВМ
Вопросы:
1. Классификация программного обеспечения.
2. Назначение прикладного программного обеспечения. Примеры.
3. Назначение системного программного обеспечения. Примеры.
4. Назначение инструментального программного обеспечения. Примеры.
5. Назначение и функции операционных систем.
6. Понятие и классификация операционных систем.
7. Назначение и функции текстовых редакторов.
8. Назначение и функции табличных процессоров.

Моделирование
Вопросы:
1. Понятие сигнала. Обработка аналоговой и цифровой информации.
2. Назначение кодирования. Классификация кодов.
3. Кодирование информации. Примеры числовых кодов.
4. Кодирование информации. Примеры комбинаторных кодов.
5. Кодирование информации. Примеры кодов с обнаружением ошибок.
6. Системы классификации информации. Фасетная система.
7. Системы классификации информации. Дескрипторная система.
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8. Системы классификации информации. Иерархическая система.

Алгоритмизация и программирование
Вопросы:
1. Понятие алгоритма и его свойства.
2. Способы описания алгоритмов.
3. Базовые алгоритмические структуры.
Основные парадигмы программирования
Вопросы:
1. Функциональная схема компьютера. Принципы построения
компьютеров Джона фон Неймана.
2. Понятие команды. Этапы выполнения команды.
3. Понятие, функции и устройство микропроцессоров.
4. Понятие, функции и классификация памяти.
5. Назначение устройств внутренней памяти компьютера.
6. Назначение устройств внешней памяти компьютера.

Интегрированные среды программирования
Вопросы:
1. Преодоление сопротивления. Тактика общения с сопротивлением
изменениям.
2. Управление стрессами.
3. «Силовые поля» нововведений в организации.
4. Действия над объектами в ОС Windows (создание, удаление,
копирование, перемещение, переименование).
5. Текстовый редактор MS Word: методы представления документа.
6. Текстовый редактор MS Word: форматирование с помощью
горизонтальной линейки.
7. Текстовый редактор MS Word: автоматизация форматирования, стили
форматирования.
8. Электронные таблицы MS Excel: структура документа Excel.
9. Электронные таблицы MS Excel: типы данных ячеек Excel.
10. Электронные таблицы MS Excel: создание и форматирование
диаграмм.
11. Электронные таблицы MS Excel: абсолютная и относительная
адресация.
12. Архиватор WinRar: непрерывные архивы.
13. Архиватор WinRar: самораспаковывающиеся архивы.
14. Архиватор WinRar: многотомные архивы, схема именования томов.
Системы управления базами данных
Вопросы:
1. Назначение и функции систем управления базами данных (СУБД).
2. Этапы решения задач на ЭВМ.
3. Этапы жизненного цикла программного продукта.
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4. Классификация типов данных. Структурные типы данных.
5. Последовательный и прямой доступ к данным.
6. СУБД MS Access: назначение основных объектов.
Компьютерные сети
Вопросы:
1. Понятие компьютерной сети. Аппаратные средства, применяемые при
создании сетей.
2. Понятие сетевой топологии. Примеры базовых сетевых топологий.
3. Глобальная сеть Интернет. Сервисы и услуги, предоставляемые сетью
Интернет.

Задания к экзамену
1. Понятие информатики. Основные направления информатики.
2. Задачи информатики. Области применения информатики.
3. Понятие информационных технологий.
4. Классификация информации по различным признакам.
5. Свойства информации.
6. Секторы рынка информационных продуктов и услуг.
7. Оценка меры информации. Подходы к оценке меры информации.
8. Понятие количества информации. Энтропия сообщения.
9. Понятие и классификация систем счисления.
10. Понятие информации. Единицы измерения информации.
11. Понятие цифровых автоматов. Представление информации в цифровых
автоматах.
12. Представление целых чисел в компьютере.
13. Прямой, обратный и дополнительный коды представления целых
чисел.
14. Представление вещественных чисел в компьютере.
15. Классификация программного обеспечения.
16. Назначение прикладного программного обеспечения. Примеры.
17. Назначение системного программного обеспечения. Примеры.
18. Назначение инструментального программного обеспечения. Примеры.
19. Назначение и функции операционных систем.
20. Понятие и классификация операционных систем.
21. Назначение и функции текстовых редакторов.
22. Назначение и функции табличных процессоров.
23. Назначение и функции систем управления базами данных (СУБД).
24. Этапы решения задач на ЭВМ.
25. Этапы жизненного цикла программного продукта.
26. Понятие алгоритма и его свойства.
27. Способы описания алгоритмов.
28. Базовые алгоритмические структуры.
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29. Функциональная схема компьютера. Принципы построения
компьютеров Джона фон Неймана.
30. Понятие команды. Этапы выполнения команды.
31. Понятие, функции и устройство микропроцессоров.
32. Понятие, функции и классификация памяти.
33. Назначение устройств внутренней памяти компьютера.
34. Назначение устройств внешней памяти компьютера.
35. Классификация типов данных. Простые типы данных.
36. Классификация типов данных. Структурные типы данных.
37. Последовательный и прямой доступ к данным.
38. Понятие сигнала. Обработка аналоговой и цифровой информации.
39. Назначение кодирования. Классификация кодов.
40. Кодирование информации. Примеры числовых кодов.
41. Кодирование информации. Примеры комбинаторных кодов.
42. Кодирование информации. Примеры кодов с обнаружением ошибок.
43. Системы классификации информации. Фасетная система.
44. Системы классификации информации. Дескрипторная система.
45. Системы классификации информации. Иерархическая система.
46. Понятие компьютерной сети. Аппаратные средства, применяемые при
создании сетей.
47. Понятие сетевой топологии. Примеры базовых сетевых топологий.
48. Глобальная сеть Интернет. Сервисы и услуги, предоставляемые сетью
Интернет.
49. Действия над объектами в ОС Windows (создание, удаление,
копирование, перемещение, переименование).
50. Текстовый редактор MS Word: методы представления документа.
51. Текстовый редактор MS Word: форматирование с помощью
горизонтальной линейки.
52. Текстовый редактор MS Word: автоматизация форматирования, стили
форматирования.
53. Электронные таблицы MS Excel: структура документа Excel.
54. Электронные таблицы MS Excel: типы данных ячеек Excel.
55. Электронные таблицы MS Excel: создание и форматирование
диаграмм.
56. Электронные таблицы MS Excel: абсолютная и относительная
адресация.
57. Архиватор WinRar: непрерывные архивы.
58. Архиватор WinRar: самораспаковывающиеся архивы.
59. Архиватор WinRar: многотомные архивы, схема именования томов.
60. СУБД MS Access: назначение основных объектов.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
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1. Роганов Е.А. Основы информатики и программирования

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Роганов Е.А.— Электрон. текстовые

данные. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 390 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/102026.html. — ЭБС «IPRbooks»

2. Петрова А.Н. Реализация баз данных [Электронный ресурс]: учебное

пособие/ Петрова А.Н., Степаненко В.Е.— Электрон. текстовые данные. —

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 143 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/105714.html. — ЭБС «IPRbooks»

3. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Молдованова О.В.—

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2021. — 177 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/106617.html. — ЭБС «IPRbooks»

4. Прохоров А.Н. Работа в современном офисе [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Прохоров А.Н.— Электрон. текстовые данные. — Москва:

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар

Медиа, 2021. — 390 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/102055.html. — ЭБС «IPRbooks»

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека.
Представленная электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств
учебной и научной литературы (в том числе университетских издательств), так
и электронные версии периодических изданий по различным областям знаний.
– Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com.
Дата обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,

http://www.iprbookshop.ru/102026.html
http://www.iprbookshop.ru/105714.html
http://www.iprbookshop.ru/106617.html
http://www.iprbookshop.ru/102055.html
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содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]
URL: http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники,
словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные
издания по искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу.
Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой
и в настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 -. Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата
обращения 18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронная библиотека. ЭБС
Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. –
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.

6. http://school-collection.edu.ru
7. http://www.edu.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует
исходить из сложности учебного материала для усвоения, из
внутрипредметных и межпредметных связей, из значимости изучаемых
теоретических положений для предстоящей профессиональной деятельности,
из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности
лабораторных работ и их значимости для формирования целостного
представления о содержании учебной дисциплины. При планировании
лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей дидактической
целью (подтверждением теоретических положений) в ходе выполнения
заданий у студентов формируются практические умения и навыки обращения
с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием,
аппаратурой, которые могут составлять часть профессиональной
практической подготовки, а также исследовательские умения (наблюдать,
сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и
обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен: - освоить минимум содержания, выносимый на
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в
соответствии с образовательными стандартами высшего профессионального
образования (ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать
самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,
предложенным преподавателем. - самостоятельную работу студент должен
осуществлять в организационных формах, предусмотренных учебным планом
и рабочей программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.

Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа
в течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся
в билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и
подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести
большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
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изученного материала, который заключается в устных ответах на
программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. Литература для
подготовки к экзамену (зачету) рекомендуется преподавателем и указана в
программе курса. Основным источником подготовки к экзамену (зачету)
является конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в
систематизированном виде, основные его положения детализируются,
подкрепляются примерами. Правильно составленный конспект лекций
содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент
сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно запоминать
термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки,
позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других. В ходе
подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать внимание не
только на уровень запоминания, но и на степень понимания. А это достигается
не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала. В этот период полезным может быть
общение студентов с преподавателями по дисциплине на групповых и
индивидуальных консультациях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости):

Операционная система Linux Ubuntu или Windows 10, MySQL-5.5
/MySQL Community Server 5.5/ MS SQL Server 2016

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения
для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
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распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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Эльбиева Л.Р. Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» [Текст] /
Сост. Л.Р. Эльбиева – Грозный: ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова», 2022.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры философии,
рекомендована к использованию в учебном процессе (протокол №11 от 5 июля 2022 г.),
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, 09.03.04
«Программная инженерия» (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства
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данному направлению подготовки.

ã Л.Р. Эльбиева, 2022г.
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Ахмата Абдулхамидовича Кадырова», 2022
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины- формирование представления о специфике философии как
способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение
базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка
навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.

Задачи освоения дисциплины:

Сформировать у студента знания, навыки и умения по следующим направлениям
деятельности:
– развитие навыков критического восприятия и оценки информации, в том числе ее
источников;
– формирование умения логично излагать и аргументировано отстаивать собственное
видение проблем и способов их разрешения;
– обучение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

В процессе изучения дисциплины студент овладевает методами идентификации
рисков, оценки вероятностей и размеров возможных ущербов при проявлении
неблагоприятных событий у объектов различного уровня, методиками определения
уровня их рисков, выбора мер по их защите и оценке эффективности этих мер.
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетенций

Категория
компетенций

Код и наименование компетенции

Универсальные Межкультурное
взаимодействие

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

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Код и наименование
индикатора компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

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

Знать: философские системы
картины мира, сущность, основные этапы
развития философской мысли, важнейшие
философские школы и учения, назначение
и смысл жизни человека, многообразие
форм человеческого знания, соотношение
истины и заблуждения, знания и веры,
рационального и иррационального в
человеческой жизнедеятельности,
особенностях функционирования знания в
современном обществе.

Уметь: формировать и
аргументированно отстаивать собственную
позицию по различным вопросам;
применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной
компетентности; применять исторические
и философские знания в формировании
программ жизнедеятельности,
самореализации личности.

Владеть: принципами, методами,
основными формами теоретического
мышления; навыками целостного подхода
к анализу проблем общества; навыками
восприятия альтернативной точки зрения,
готовности к диалогу, ведения дискуссии
по проблемам общественного и
мировоззренческого характера.
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.О.09 «Философия» относится к блоку 1, обязательной части,
дисциплин рабочего учебного плана по направлению подготовки «Разработка
программно-информационных систем». Изучается на 4 курсе в 7-м семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 3 зачетные
единицы (108 часов).

Форма работы обучающихся/Виды учебных
занятий

Трудоемкость, часов 108/3
3 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

68 68

Лекции (Л) 34 34
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 40 40
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов
Зачёт/экзамен зачет 108/3

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках
занятий семинарского типа. Часы, выделенные на промежуточную аттестацию в графе
«контроль» учебного плана, включают в себя: контактную аудиторную работу (её объем
устанавливается приказом «О нормативах расчета объема годовой нагрузки профессорско-
преподавательского состава по программам ВО») и самостоятельную работу.
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4.2. Содержание разделов дисциплины

Тестирование (Т), доклад (Д), устный ответ (УО)

№
п/п Наименование

раздела Содержание раздела
Форма

текущего
контроля

1 Философия, ее
предмет и место в
культуре

Место и роль философии в системе духовной
культуры. Философия и мировоззрение.
Предмет и основной вопрос философии.

УО ,Т,Д

2 Философия
Древнего мира

Древневосточная религиозно-философская
мысль. Античная философия.

УО, Т, Д

3 Философская
мысль
европейского
Средневековья

Средневековая философия Запада.
Классическая арабо-мусульманская
философия.

УО,
Т, Д

4
Философия эпохи
Возрождения

Гуманистический этап;
Неоплатонический этап;
Натурфилософский этап;
Скептический этап.

УО, Т, Д

5 Философия Нового
времени

Эмпиризм Френсиса Бэкона. Рационализм
Рене Декарта.

УО, Т, Д

6 Немецкая
классическая
философия (конец
XVIII-середина
XIX вв.).

Философия Иммануила Канта. Объективный
идеализм и диалектика Гегеля.
Антропологический материализм Людвига
Фейербаха

УО, Т, Д

7 Русская философия Формирование русской религиозной
философии: славянофильское учение о
мессианской роли русского народа и
соборности.

УО, Т, Д

8 Основные
направления
зарубежной
философии XIX-
XX вв.

Иррациональная философия.
Материалистическая диалектика. Философия
позитивизма. Феноменология. Герменевтика.

УО, Т, Д
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в__7__семестре

№

п/п
Всего Аудиторная работа Внеауд.

работа
СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1 Философия, ее предмет и место в
культуре 12

4 4
4

2 Философия Древнего мира 14 4 4 6

3 Философская мысль европейского
Средневековья 12

4 4
4

4 Философия эпохи Возрождения 12 4 4 4

5 Философия Нового времени 12 4 4 4

6 Немецкая классическая философия
(конец XVIII-середина XIX вв.). 14

4 4
6

7 Русская философия 12 4 4 4

8 Основные направления зарубежной
философии XIX-XX вв. 20

6 6
8

Итого 108 34 34 40

4.4 Самостоятельная работа студентов

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно
й
внеаудиторной
работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компетен-
ции(й)

Философия, ее предмет и место в
культуре

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

4 УК-5

Философия Древнего мира Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

6 УК-5

Философская мысль европейского
Средневековья

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

4 УК-5
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Философия эпохи Возрождения Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

4 УК-5

Философия Нового времени Реферирование
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

4 УК-5

Немецкая классическая философия
(конец XVIII-середина XIX вв.).

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

6 УК-5

Русская философия Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

4 УК-5

Основные направления зарубежной
философии XIX-XX вв.

Реферирование
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

8 УК-5

Всего часов 40

4.5. Лабораторные занятия.

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом.

4.6.Практические (семинарские) занятия.

№
заня
тия

№
раздела Тема Количест

во часов

1 2 3 4
1 1. Философия, ее предмет и место в культуре.

1.Место и роль философии в системе духовной культуры.
2.Философия и мировоззрение.
3.Предмет и основной вопрос философии.

4

2 2 Философия Древнего мира.
1. Древневосточная религиозно-философская мысль.
2. Античная философия.

4

3 3 Философская мысль европейского Средневековья.
1. Средневековая философия Запада.
2. Классическая арабо-мусульманская философия.

4

4 4 Философия эпохи Возрождения.
1.Гуманистический этап;
2.Неоплатонический этап;
3.Натурфилософский этап;
4. Скептический этап.

4

5 5 Философия Нового времени
Эмпиризм Френсиса Бэкона.
Рационализм Рене Декарта.

4
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6 6 Немецкая классическая философия (конец XVIII-
середина XIX вв.).
1.Философия Иммануила Канта.
2.Объективный идеализм и диалектика Гегеля.
3. Антропологический материализм Людвига Фейербаха

4

7 7 Русская философия.
Формирование русской религиозной философии:
славянофильское учение о мессианской роли русского
народа и соборности.

4

8 8 Основные направления зарубежной философии XIX-XX
вв.
Иррациональная философия.
Материалистическая диалектика.
Философия позитивизма.
Феноменология.
Герменевтика

6

Итого в семестре: 34
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМАОБУЧЕНИЯ

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме обучения составляет
3 зачетные единицы (108 академических часов).

Формы работы обучающихся /
Виды учебных занятий

Трудоемкость, часов 108/3
3 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

34 34

Лекции (Л) 17 17
Практические занятия (ПЗ) 17 17
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 74 74
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов
Зачёт/экзамен зачет 108/3

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в
рамках занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные
на промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя:
контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах
расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программа
ВО») и самостоятельную работу.
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4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в__3____семестре

№

п/п
Всего Аудиторная работа Внеауд.

работа
СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1 Философия, ее предмет и место в
культуре 10

2 2
6

2 Философия Древнего мира 14 2 2 10

3 Философская мысль европейского
Средневековья 14

2 2
10

4 Философия эпохи Возрождения 14 2 2 10

5 Философия Нового времени 14 2 2 10

6 Немецкая классическая философия
(конец XVIII-середина XIX вв.). 14

2 2
10

7 Русская философия 12 2 2 8

8 Основные направления зарубежной
философии XIX-XX вв. 16

3 3
10

Итого 108 17 17 74

4.4.Самостоятельная работа студентов

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компетен-
ции(й)

Философия, ее предмет и место в
культуре

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
доклад

6 УК-5

Философия Древнего мира Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
доклад

10 УК-5

Философская мысль европейского
Средневековья

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,
тестирование,
доклад

10 УК-5
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Философия эпохи Возрождения Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
доклад

10 УК-5

Философия Нового времени Реферирование
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
доклад

10 УК-5

Немецкая классическая философия
(конец XVIII-середина XIX вв.).

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,
тестирование,
доклад

10 УК-5

Русская философия Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
доклад

8 УК-5

Основные направления зарубежной
философии XIX-XX вв.

Реферирование
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
доклад

10 УК-5

Всего часов 74

4.5 Лабораторные занятия.

Лабораторная работа не предусмотрена.

4.6. Практические (семинарские) занятия.

№
заня
тия

№
раздела Тема Количест

во часов

1 2 3 4
1 1. Философия, ее предмет и место в культуре.

1.Место и роль философии в системе духовной культуры.
2.Философия и мировоззрение.
3.Предмет и основной вопрос философии.

2

2 2 Философия Древнего мира.
1. Древневосточная религиозно-философская мысль.
2. Античная философия.

2

3 3 Философская мысль европейского Средневековья.
1. Средневековая философия Запада.
2. Классическая арабо-мусульманская философия.

2

4 4 Философия эпохи Возрождения.
1.Гуманистический этап;
2.Неоплатонический этап;
3.Натурфилософский этап;
4. Скептический этап.

2

5 5 Философия Нового времени
Эмпиризм Френсиса Бэкона.
Рационализм Рене Декарта.

2
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6 6 Немецкая классическая философия (конец XVIII-
середина XIX вв.).
1.Философия Иммануила Канта.
2.Объективный идеализм и диалектика Гегеля.
3. Антропологический материализм Людвига Фейербаха

2

7 7 Русская философия.
Формирование русской религиозной философии:
славянофильское учение о мессианской роли русского
народа и соборности.

2

8 8 Основные направления зарубежной философии XIX-XX
вв.
Иррациональная философия.
Материалистическая диалектика.
Философия позитивизма.
Феноменология.
Герменевтика

3

Итого в семестре: 17

4.7.Курсовой проект (курсовая работа)

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный
период. Поэтому изучение курса «Философия» предусматривает работу с основной
специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение
домашних заданий.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены
в форме таблицы.

Наименование
тем

Содержание
самостоятельной
работы

Форма
контроля

Учебно-методическая литература

Философия, ее
предмет и место
в культуре.

Проработка
учебного
материала (по
конспектам
лекций учебной и
научной
литературе) и
подготовка
докладов на
семинарах и

Опрос, оценка
выступлений,
докладов.

1. История философии
[Электронный ресурс]: учебник /
А.А. Бородич [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Минск:
Вышэйшая школа, 2012. — 998 c. —
978-985-06-2107-8. — Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68337.html

http://www.iprbookshop.ru/68337.html
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практических за-
нятиях.

Философия
Древнего мира.

Проработка
учебного
материала (по
конспектам
лекций учебной и
научной
литературе) и
подготовка
докладов на
семинарах и
практических за-
нятиях.

Опрос, оценка
выступлений,
докладов.

Макулин А.В. История философии
[Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.В. Макулин. —
Электрон, текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование,
2016. — 444 c. — 2227-8397. —
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68337.html

Философская
мысль
европейского
Средневековья.

Проработка
учебного
материала (по
конспектам
лекций учебной и
научной
литературе) и
подготовка
докладов на
семинарах и
практических за-
нятиях.

Опрос, оценка
выступлений,
докладов.

История философии [Электронный
ресурс]: учебное пособие / А.В.
Перцев [и др.]. — Электрон,
текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный
университет, 2014. — 324 c. — 978-
5-7996-1177-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68337.html

Философия
эпохи
Возрождения.

Проработка
учебного
материала (по
конспектам
лекций учебной и
научной
литературе) и
подготовка
докладов на
семинарах и
практических за-
нятиях,
работа с тестами и
вопросами для
самопроверки;

Опрос, оценка
выступлений,
докладов.

Сергодеева Е.А. История
философии [Электронный ресурс]:
практикум / Е.А. Сергодеева, Д.А.
Ерохин, Н.А. Попова. — Электрон,
текстовые данные. — Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный
университет, 2016. — 114 c. —
2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69388.html

Философия
Нового
времени.

Проработка
учебного
материала (по
конспектам
лекций учебной и
научной
литературе) и
подготовка
докладов на
семинарах и

Опрос, оценка
выступлений,
докладов.

Чанышев А.Н. История философии
Древнего мира [Электронный
ресурс]: учебник для вузов / А.Н.
Чанышев. — Электрон. текстовые
данные. — М.: Академический
Проект, 2016. — 608 c. — 978-5-
8291-2522-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60088.html

http://www.iprbookshop.ru/68337.html
http://www.iprbookshop.ru/68337.html
http://www.iprbookshop.ru/69388.html
http://www.iprbookshop.ru/60088.html
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практических за-
нятиях, работа с
тестами и
вопросами для
самопроверки;

Немецкая
классическая
философия
(конец XVIII-
середина XIX
вв.).

Проработка
учебного
материала (по
конспектам
лекций учебной и
научной
литературе) и
подготовка
докладов на
семинарах и
практических за-
нятиях.

Опрос, оценка
выступлений,
докладов.

Макулин А.В. История философии
[Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.В. Макулин. —
Электрон, текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование,
2016. — 444 c. — 2227-8397. —
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68337.html

Русская
философия.

Проработка
учебного
материала (по
конспектам
лекций учебной и
научной
литературе) и
подготовка
докладов на
семинарах и
практических за-
нятиях, работа с
тестами и
вопросами для
самопроверки;

Опрос, оценка
выступлений,
докладов.

История философии [Электронный
ресурс]: учебное пособие / А.В.
Перцев [и др.]. — Электрон,
текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный
университет, 2014. — 324 c. — 978-
5-7996-1177-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68337.html

Основные
направления
зарубежной
философии
XIX-XX вв.

Проработка
учебного
материала (по
конспектам
лекций учебной и
научной
литературе) и
подготовка
докладов на
семинарах и
практических за-
нятиях, работа с
тестами и
вопросами для
самопроверки.

Опрос, оценка
выступлений,
докладов.

Сергодеева Е.А. История
философии [Электронный ресурс]:
практикум / Е.А. Сергодеева, Д.А.
Ерохин, Н.А. Попова. — Электрон,
текстовые данные. — Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный
университет, 2016. — 114 c. —
2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69388.html

http://www.iprbookshop.ru/68337.html
http://www.iprbookshop.ru/68337.html
http://www.iprbookshop.ru/69388.html
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Образец тестовых заданий для текущего контроля:

1. С греческого языка слово «философия» переводится как:
1. любовь к истине
2. любовь к мудрости
3. учение о мире
4. божественная мудрость
2. Впервые употребил слово «философия» и назвал себя «философом»:
1. Сократ
2. Аристотель
3. Пифагор
4. Цицерон
3. Определите время возникновения философии:
1. середина III тысячелетия до н.э.
2. VII-VI в.в. до н.э.
3. XVII-ХVIII в.в.
4. V-XV в.в.
4. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально

обосновывающая предельные основания бытия, включая общество и право:
1. история
2. философия
3. социология
4. культурология
5. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что:
1. философия осуществляет рефлексию современной ей культуры
2. философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками

существующего строя
3. философия способствует улучшению характеров людей
4. философия помогает человеку понять самого себя, своё место в мире
6. Мировоззрение – это:
1. совокупность знаний, которыми обладает человек
2. совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к

миру и к самому себе
3. отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые

объективно существуют в обществе
4. система адекватных предпочтений зрелой личности
7. Определяющим признаком религиозного мировоззрения является:
1. вера в единого бога-творца
2. отрицание человеческой свободы, вера в то, что все поступки изначально

определены богом
3. презрительное отношение к достижениям науки, отрицание их достоверности
4. вера в сверхъестественные, потусторонние силы, обладающие возможностью влиять

на ход событий в мире
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5. Направление, отрицающее существование Бога, называется:
1. атеизм
2. скептицизм
3. агностицизм
4. неотомизм
8. Онтология – это:
1. учение о всеобщей обусловленности явлений
2. учение о сущности и природе науки
3. учение о бытии, о его фундаментальных принципах
4. учение о правильных формах мышления
9. Гносеология – это:
1. учение о развитии и функционировании науки
2. учение о природе, сущности познания
3. учение о логических формах и законах мышления
4. учение о сущности мира, его устройстве
10. Аксиология – это:
1. учение о ценностях
2. учение о развитии
3. теория справедливости
4. теория о превосходстве одних групп людей над другими
11. Этика – это:
1. учение о развитии
2. учение о бытии
3. теория о нравственном превосходстве одних людей над другими
4. учение о морали и нравственных ценностях
12. Согласно марксистской философии, суть основного вопроса философии

состоит в:
1. отношении сознания к материи
2. смысле жизни
3. соотношении природного и социального миров
4. движущих силах развития общества
13. Для идеализма характерно утверждение:
1. первично сознание, материя независимо от сознания не существует
2. материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга
3. это строгая непротиворечивая система суждений о природе
4. первично сознание, материя не существует
14. Для дуализма характерен тезис:
1. первично сознание, материя независимо от сознания не существует
2. материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга
3. это строгая непротиворечивая система суждений о природе
4. первично сознание, материя не существует
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15. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это – целостное
миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую
образную картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию,
естественное и сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции»?

1. Мифология
2. Религия
3. Философия
4. Наука
16. Агностицизм – это:
1. направление в теории познания, полагающее, что адекватное познание мира

невозможно
2. недоверие чувственному опыту
3. философская позиция, рассматривающая все явления мира в их взаимной связи и

развитии
4. отрицание рациональных путей познания мира

Вопросы к 1-й рубежной аттестации:

Вопросы для устного опроса по темам:

Тема № 1. Философия, ее предмет и место в культуре
Вопросы для подготовки по изучаемой теме:
1. Место и роль философии в системе духовной культуры.
2. Философия и мировоззрение.
3. Предмет и основной вопрос философии.
4. Основные функции философии.
5. Структура философского знания.

Тема № 2. Философия Древнего мира
Вопросы для подготовки по изучаемой теме:
1.Древневосточная религиозно-философская мысль.
2.Философия Древней Индии. Философские традиции Древней Индии. Веды. Джайнизм.
Буддизм.
3. Философия Древнего Китая. Периодизация истории китайской философии.
4.Античная философия.
5.Становление античной философии.
6. Философские школы досократиков.
7.Проблематика и содержание учений.
8.Классический этап развития греческой философии.
9.Философские школы поздней античности.

Тема № 3. Философская мысль европейского Средневековья
Вопросы для подготовки по изучаемой теме:
1. Средневековая философия Запада: основные библейские идеи философского значения;
Средневековая философия как синтез двух традиций: христианского откровения и
античной философии, патристика Августина Аврелия; схоластика Фомы Аквинского,
проблема номинализма и реализма в средневековой философии;
2. Классическая арабо-мусульманская философия: Мировоззренческие проблемы в
Коране: учение о происхождении человека, концепция предопределения и свободы воли.
Концепция знания в исламе.  Истоки арабо-мусульманской философии: античная мысль.
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Тема № 4. Философия эпохи Возрождения
Вопросы для подготовки по изучаемой теме:
1. гуманистический этап (XIV - сер. XV вв.) - Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Л. Вала;
2. неоплатонический этап (сер.XV - первая пол. XVII вв.) Н. Кузанский, М. Фичино, П.
Мирандола;
3. натурфилософский этап (вторая пол.XVI - нач. XVII вв.) - Б. Телезио, Ф. Патриции, Д.
Бруно, Т. Кампанелла;
4. скептический этап (нач. XVII в.) - Эразм Роттердамский, Мишель Монтень

Тема № 5. Философия Нового времени
Вопросы для подготовки по изучаемой теме:
1.Эмпиризм Френсиса Бэкона.
2.Рационализм Рене Декарта.
3.Эмпиризм и рационализм после Бэкона и Декарта.
4.Философия Просвещения.

Вопросы к 2-й рубежной аттестации:
Вопросы для устного опроса по темам:

Тема № 6. Немецкая классическая философия (конец XVIII-середина XIX вв.).
Вопросы для подготовки по изучаемой теме:
1. Философия Иммануила Канта
2.   Объективный идеализм и диалектика Гегеля
3. Антропологический материализм Людвига Фейербаха

Тема № 7. Русская философия
Вопросы для подготовки по изучаемой теме:
1. Формирование русской религиозной философии: славянофильское учение о
мессианской роли русского народа и соборности
2. Философия всеединства В. С. Соловьева: онтология и гносеология
3. Проблемы веры и разума в православном религиозном антиинтеллектуализме
(Л. Шестов, С. Булгаков, П. Флоренский, С. Франк)

Тема № 8. Основные направления зарубежной философии XIX-XX вв.
Вопросы для подготовки по изучаемой теме:
1.Иррациональная философия.
2.Материалистическая диалектика.
3.Философия позитивизма.
4.О состоянии современной философии.
5.Феноменология.
6.Герменевтика.
7.Аналитическая философия.
8.Философия постмодернизма.

Примерная тематика рефератов:

1. Мировоззрение как способ освоения человеком мира.
2. Мифологическое мировоззрение: сущность и особенности.
3. Философия как теоретическая форма мировоззрения.
4. Философские школы Древней Индии.
5. Проблема человека в философии Древней Индии и Древнего Китая.
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6. Буддизм как религиозно-философское учение.
7. Социально-философские взгляды Конфуция.
8. Даосизм как философское направление Древнего Китая.
9. Особенности картины мира в Китайской философии.
10. Проблема бытия в античной философии.
11. Проблема человека в философии софистов и Сократа.
12. Платон как основатель западной теологии.
13. Социально-политические взгляды Платона.
14. Аристотель – вершина древнегреческой философии.
15. Эпоха эллинизма и закат античной философии.
16. Неоплатонизм и переход к новой мировоззренческой эпохе.
17. Апологетика и патристика раннего средневековья.
18. Теоцентричность средневекового мировоззрения.
19. Христианский оптимизм Аврелия Августина.
20. Методы достижения истины Ф. Аквинского.
21. Пантеизм как философское мышление эпохи Возрождения.
22. Гуманизм эпохи Возрождения.
23. Ф. Бэкон – родоначальник европейского материализма и эмпиризма.
24. Социальная утопия Томаса Мора.
25. Содержание философского рационализма Р. Декарта.
26. Учение Т. Гоббса о политическом устройстве общества.
27. Учение Д. Локка о природе общества и государства
28. Особенность философии эпохи Просвещения.
29. Сциентизм как мировоззренческая позиция эпохи Просвещения.
30. Субъективный и объективный идеализм немецкой классической философии.
31. И. Кант—основоположник классической немецкой философии.
32. Сущность теории познания И. Канта.
33. Этические взгляды И. Канта.
34. Субъективный идеализм И. Фихте.
35. Объективный идеализм Ф. Шеллинга.
36. Система и метод философии Г. Гегеля.
37. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
38. А. Шопенгауэр – основоположник европейского иррационализма.
39. «Философия жизни» В. Дильтея.
40. Понятие «сверхчеловек» в философии Ф. Ницше.
41. Диалектико-материалистическая философия марксизма.
42. Ленинский вариант марксизма.
43. Особенности развития русской философии.
44. Проблема соотношения западного и восточного типов мышления в России.
45. Материалистическая философия России нач. ХХ века.
46. Философские концепции народников.
47. Религиозно-идеалистические учения в России в нач. ХХ века.
48. Л.Н. Толстой о проблеме спасения и смысле жизни.
49. Философия «всеединства» В.С. Соловьёва.
50. Социально-политические взгляды Шейха Мансура.

Вопросы к зачету/экзамену

1.Место и роль философии в системе духовной культуры.
2. Философия и мировоззрение.
3. Предмет и основной вопрос философии.
4. Основные функции философии.
5. Структура философского знания.
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6. Философия Древнего мира
7. Древневосточная религиозно-философская мысль.
8. Философия Древней Индии.
9. Философские традиции Древней Индии. Веды. Джайнизм. Буддизм.
10. Философия Древнего Китая.
11. Периодизация истории китайской философии.
12. Античная философия.
13. Становление античной философии.
14. Философские школы досократиков.
15. Проблематика и содержание учений.
16. Классический этап развития греческой философии.
17. Философские школы поздней античности.
18. Философская мысль европейского Средневековья
19. Средневековая философия Запада: основные библейские идеи философского значения;
20. Средневековая философия как синтез двух традиций: христианского откровения и
античной философии, патристика Августина Аврелия;
21. Схоластика Фомы Аквинского, проблема номинализма и реализма в средневековой
философии;
22. Классическая арабо-мусульманская философия.
23. Мировоззренческие проблемы в Коране: учение о происхождении человека,
концепция предопределения и свободы воли.  Концепция знания в исламе.
24. Истоки арабо-мусульманской философии: античная мысль.
25. Философия эпохи Возрождения: гуманистический этап (XIV - сер. XV вв.) - Данте
Алигьери, Ф. Петрарка, Л. Вала;
26. Философия эпохи Возрождения: неоплатонический этап (сер.XV - первая пол. XVII
вв.) Н. Кузанский, М. Фичино, П. Мирандола;
27. Философия эпохи Возрождения: натурфилософский этап (вторая пол.XVI - нач. XVII
вв.) - Б. Телезио, Ф. Патриции, Д. Бруно, Т. Кампанелла;
28. Философия эпохи Возрождения:  скептический этап (нач. XVII в.) - Эразм
Роттердамский, Мишель Монтень
29. Философия Нового времени
30. Эмпиризм Френсиса Бэкона.
31. Рационализм Рене Декарта.
32. Эмпиризм и рационализм после Бэкона и Декарта.
33. Философия Просвещения.
34. Немецкая классическая философия (конец XVIII-середина XIX вв.).
35.  Философия Иммануила Канта
36. Объективный идеализм и диалектика Гегеля
37. Антропологический материализм Людвига Фейербаха
38. Русская философия
39. Формирование русской религиозной философии: славянофильское учение о
мессианской роли русского народа и соборности
40. Философия всеединства В. С. Соловьева: онтология и гносеология
41. Проблемы веры и разума в православном религиозном антиинтеллектуализме
(Л. Шестов, С. Булгаков, П. Флоренский, С. Франк)
42. Основные направления зарубежной философии XIX-XX вв.
43. Иррациональная философия.
44. Материалистическая диалектика.
45.Философия позитивизма.
46. О состоянии современной философии.
47. Феноменология. Герменевтика. Аналитическая философия. Философия
постмодернизма.
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

1. История философии [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Бородич [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 998 c. — 978-985-06-
2107-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20215.html
2. Макулин А.В. История философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В.
Макулин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. —
444 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49884.htm
3. История философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Перцев [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
2014. — 324 c. — 978-5-7996-1177-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68337.html
4. Сергодеева Е.А. История философии [Электронный ресурс]: практикум / Е.А.
Сергодеева, Д.А. Ерохин, Н.А. Попова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 114 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69388.html
5. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира [Электронный ресурс]: учебник для
вузов / А.Н. Чанышев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект,
2016. — 608 c. — 978-5-8291-2522-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60088.html
6. История философии. Курс лекций в конспективном изложении [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.А. Акулова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей,
2014. — 98 c. — 978-5-9905886-2-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30405.html
7. Макулин А.В. Рабочая тетрадь. Философия. Часть первая. История философии
[Электронный ресурс] / А.В. Макулин. — Электрон. текстовые данные. — Архангельск:
Северный государственный медицинский университет, 2015. — 235 c. — 978-5-91702-179-
9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49885.html
8. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв.
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.Б. Баллаев [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М.: Академический Проект, 2017. — 495 c. — 978-5-8291-2548-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html
10. Беляев Г.Г. История мировой и отечественной философии [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Московская государственная академия водного транспорта, 2016. — 64 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65660.htm l
11. История зарубежной философии. Средние века: апологетика и патристика
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Кудрявцева [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 328 c. — 978-5-
7996-1692-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68248.html
12. Нестер Т.В. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Нестер.
— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2016. — 216 c. — 978-985-503-605-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67703.html

http://www.iprbookshop.ru/20215.html
http://www.iprbookshop.ru/68337.html
http://www.iprbookshop.ru/69388.html
http://www.iprbookshop.ru/60088.html
http://www.iprbookshop.ru/30405.html
http://www.iprbookshop.ru/49885.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/65660.htm
http://www.iprbookshop.ru/68248.html
http://www.iprbookshop.ru/67703.html
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13. Краткий курс по философии [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные.
— М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. — 978-5-386-089-57-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73421.html
14. Хрестоматия по истории философии [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов культуры и искусства /. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 404 c. — 978-
5-94841-209-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54423.html
15. Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада. Познание запредельного
[Электронный ресурс] / Е.А. Торчинов. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: РИПОЛ
классик, Пальмира, 2017. — 464 c. — 978-5-521-00291-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73407.html
16. Сергодеева Е.А. Новейшие тенденции и направления зарубежной философии
[Электронный ресурс]: практикум / Е.А. Сергодеева. — Электрон. текстовые данные. —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 122 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69411.html

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1.http://www.iprbookshop.ru
2.http://ivis.ru
3.http://www.studentlibrary.ru
4.www.chechnya.gov.ru
5.www.rost.ru
6.www.region95.ru

9. Методические указания для обучающихся по планированию и организации
времени, необходимого для освоения дисциплины.

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее
структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться
с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины.

Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:
1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).
2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим занятиям,
тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных работ, выполнение анализа
кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем).
3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, групповое
решение кейса и др. формы).
Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в тематической

последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению
материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят
предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в
обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их
решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что
предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.

http://www.iprbookshop.ru/73421.html
http://www.iprbookshop.ru/54423.html
http://www.iprbookshop.ru/73407.html
http://www.iprbookshop.ru/69411.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://ivis.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.chechnya.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.region95.ru/


25

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется следующая
последовательность действий обучающегося:

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и
обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10-15
минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции,
подумать о том, какая может быть следующая тема (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1
часу).

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по теме,
изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, предварительно понять, какой
теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его
основе решить 1-2 практические ситуации.

Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций.
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине,

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно
излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев
в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную
познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать
творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения,
активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов,
поощрять дискуссию.
Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала,
обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного
явления, или процессов, выводы и практические рекомендации.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями
«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных
маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.
Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами
для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту литературу,
которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с
лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.

Методические указания обучающимся по подготовке к практическим
занятиям.

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении
конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее
эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный
материал по тематике практических занятий.
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В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание
на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к
конкретной проблеме.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:
1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает содержание

предложенной темы;
2. Проработать конспект лекций;
3. Прочитать литературу;
4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса;
5. Ответить на вопросы плана практического занятия;
6. Выполнить домашнее задание;
7. Проработать тестовые задания и задачи;
8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные
задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины.

Методические указания обучающимся по организации самостоятельной
работы.

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это углубление и
расширение знаний в области маркетинга; формирование навыка и интереса к
самостоятельной познавательной деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения
содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе.
Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины.
Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу
образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем
основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического
применения полученных знаний.
Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы
овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к
индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность,
целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и
навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий
уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального
уровня.
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Самостоятельная работа реализуется:
– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических

занятиях;
– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении
индивидуальных заданий и т.д.

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и
практических задач.

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и
презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно),
подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по
конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление
различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он
может подготовить реферат и выступить с ним на практическом занятии.
При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять пройденный
материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект лекций и
литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно обратиться за
консультацией и методической помощью к преподавателю.

Виды СРС
1. Реферат
2. Доклад
3. Эссе
4. Презентации
5. Участие в мероприятиях
Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины.

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является
электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться также электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют
возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа,
так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на
дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться
читальным залом.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации
презентационных мультимедийных материалов. На практических занятиях обучающиеся
представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

1. Технические средства: комплект проекционного мультимедийного оборудования: экран,
проектор, ноутбук;
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2. Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное
тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);
3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы «Консультант
плюс», электронная почта);
4. Перечень информационных справочных систем (Информационная система
автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные библиотечно-
информационные системы – «IPRbooks», «Консультант студента», ООО «ИВИС»).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений» Чеченский государственный университет имени А.А.
Кадырова располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, включающей
современную вычислительную технику, объединенную в локальную вычислительную
сеть, имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации. Образовательный
процесс происходит в учебных аудиториях для проведения лекционных, практических
занятий, лабораторных практикумов. Помещения для проведения лекционных,
практических занятий согласно требованиям, к материально-техническому обеспечению
учебного процесса по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»
укомплектованы специализированной учебной мебелью, техническими средствами,
служащими для представления учебной информации студентам.

Для проведения лекционных и практических занятий кафедра «Программирование
и инфокоммуникационные технологии» располагает аудиториями, где установлено
проекционное оборудование (мультимедиа проектор, ноутбук) для демонстрации
презентаций, обеспечивающих реализацию тематических иллюстраций, определенных
программой по учебной дисциплине «Философия».
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля): повышение уровня практического
владения современным русским литературным языком   в разных сферах
функционирования русского языка, в его письменной и устной разновидностях.
Задачи: состоят в формировании у студентов основных навыков, которые
должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей
специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых
различных сферах.

Задачи освоения дисциплины:
Задачи: состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен
иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности
и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах.

Изучение орфоэпических, морфологических,лексических,синтаксических,нор
м современного русского литературного языка в научном, официально-деловом
стилях.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному
направлению подготовки  09.03.04 Программная инженерия указываются
компетенции и их коды:

Группа
компетенций

Категория
компетенций Код

Универсальные Коммуникация УК-4. Способен

осуществлять деловую

коммуникацию в устной и

письменной формах на

государственном языке

Российской Федерации и

иностранном(ых)

языке(ах).

https://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
https://pandia.ru/text/category/morfologiya/
https://pandia.ru/text/category/sintaksis/
https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/


Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Код и
наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

УК-4 УК 4.1

Знает

литературную

форму

государственного

языка, основы

устной и

письменной

коммуникации на

иностранном языке,

функциональные

стили русского

государственного

языка, требование к

деловой

коммуникации.

УК 4.2

Умеет выражать

свои мысли на

государственном и

иностранном языке

в ситуации деловой

коммуникации.

УК 4.3

Имеет

практический опыт

Знать: основы владения правилами и
нормами современного      русского
литературного языка и культуры речи;
нормативные,  коммуникативные,
этические  аспекты  устной  и
письменной речи; функциональные
стили  современного  русского  языка  и
особенности  их взаимодействия;
Уметь: общаться,  вести  гармонический
диалог  и  добиваться  успеха  в
процессе коммуникации; строить
устную  и  письменную  речь,  опираясь
на  законы  логики, аргументированно и
ясно излагать собственное мнение;
строить  свою  речь  в соответствии  с
языковыми,  коммуникативными  и
этическими нормами; орфографически
верно писать слова, написание которых
регулируются правилами, а также слова
с непроверяемыми орфограммами как по
памяти, так и с использованием словаря
Владеть: основными методами и
приемами исследовательской и
практической работы в области устной и
письменной коммуникации;
навыками  публичного  выступления  с
четко  выстроенной  системой
аргументации; навыками работы со
словарями различного типа; навыками
работы со справочной литературой.



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». Дисциплина Б1.О.11

«Русский язык и культура речи» относится к блоку 1,  обязательной части,

дисциплин рабочего учебного плана по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия». Изучается в 1-м семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий.

4.1 Структура дисциплины.

составления текстов

на государственном

и иностранном

языках, опыт

перевода текстов с

иностранного языка

на

государственный,

опыт говорения на

государственном и

иностранном

языках.



Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения
составляет ___2__ зачетных единиц (72 часа).

Форма работы обучающихся /
Виды учебных занятий

трудоемкость, часов

1семестр

Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

72 72

Лекции (Л)
Практические занятия(ПЗ) 34 34
Лабораторные работы(ЛР)
Самостоятельная работа: 38 38
Курсовой проект(КП), курсовая работа(КР)
расчетно-графическое
задание(РГЗ)
Реферат (Р)
Эссе(Э)
Самостоятельное изучение разделов
Зачет /экзамен зачет 72/2

4.2. Содержание разделов дисциплины.

№
раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела Форма текущего
контроля

1 2 3 4

1 Язык, речь,
речевая культура.
Языковая норма.
Аспекты и
критерии.

Вводная информация.
Цели и задачи освоения
дисциплины. Основные
понятия (язык и речь,
современный русский
литературный язык:
социальная и
функциональная
дифференциация,
современные нормы
русского литературного
языка и речевая
культура). Языковая
норма. Познакомить с
различными

УО



определениями нормы
литературного языка.

2 Из истории
русского языка.
Происхождение
русского языка.
Русский язык в
современном
мире. Орфография
и
правописание в
русском языке

Происхождение русского
языка.
Роль М.В. Ломоносова в
истории русского языка.
Почему А. С. Пушкина
считают создателем
современного русского
литературного языка.
Русский язык в
современном мире.
Орфография.
Употребление
прописных букв.

УО, Д

3 Речевое общение.
Разновидности
речи. Устная и
письменная форма
речи.
Орфография и
культура речи.

Речевое общение.
Общение для человека -
его среда обитания.
Основные единицы
речевого общения.
Речевая ситуация. Речевое
событие. Речевое
взаимодействие.
Специфика устной и
письменной деловой речи.
Орфография.
Правописание мягкого
знака в словах разных
частей речи.

УО, П, Д

4 Культура речи, ее
формы и
разновидности.
Речевой этикет.
Правила речевого
этикета.

Характеристика понятия
«культура речи».
Нормативный аспект
культуры речи.
Коммуникативные
качества речи. Этические
нормы речевой культуры
(речевой этикет).Культура
письменной речи (русская
орфография).Правила
речевого этикета.
Формулы речевого
этикета.

УО,П, Д



5 Организация
вербального
взаимодействия.
Невербальные
средства
общения
.Орфография и
правописание в
русском языке

Теория и правила речевых
актов вербального
общения.
Принцип вежливости.
Доказательность и
убедительность речи.
Аргументы.
Невербальные средства
общения. Типы жестов и
их отличие.
Орфография. Основные
орфографические
трудности русского языка,
способы их преодоления.

УО,Д,П

6 Функционально-
смысловые типы
речи.
Повествование.
Описание.
Рассуждение.

Текст. Признаки текста.
Описание. Повествование.
Рассуждение.
Орфография .Слитное и
раздельное написание
сложных слов

УО, Э

7 Понятие о
монологе и
диалоге.
Деловая беседа.
Орфография и
правописание в
русском языке.

Основная единица
диалога. Типы
взаимодействия
участников диалога.
Структура диалога.
Монологическая речь.
Жанрово-стилистическая
разновидность монолога.
Функционально-
смысловой тип монолога.
Диалогическая и
полилогическая ситуации
общения, установление
речевого контакта с
другими членами
языкового коллектива.
Основные требования к
деловой
речи: правильность,
точность, краткость и
доступность.

УО, Э



Орфография.
Правописание корней с
чередующимися
гласными.

8 Функциональные
стили речи
русского языка.
Официально-
деловая
письменная речь.
Типы документов.

Понятие стиля.
Разговорная и книжная
лексика. Стили
современного русского
языка-общая
характеристика. . Понятие
жанра. Стилистические
ошибки. Основные
признаки научного стиля.
Виды текстов научного
стиля (аннотация,
реферат, рецензия, отзыв,
лекция, доклад,
сообщение).
Разновидности
официально-делового
стиля. Языковые модели
документов. Унификация
языка служебных
документов.
Общие функции
документа. Общие
требования к служебной
информации.  Основные
нормы деловой
письменной речи.
Деловые бумаги личного
характера. Деловой
этикет.
Орфография и
правописание в русском
языке.
Правописание приставок.

УО, Т, П,ПР

9 Культура
письменной речи.
Пунктуация как
показатель
речевой культуры.

Орфография. Принципы
русской орфографии.
Фонетические нормы.
Лексические нормы.
Особенности

УО,Т,ПР



заимствованных слов в
русском языке.
Фразеологизмы, их
использование в речи.
Толковые словари,
этимологические словари.
Ударение в русском
языке. Морфологические
нормы. Синтаксические
нормы.
Словообразование. Состав
слова. Способы
образования слов.
Правописание гласных и
согласных. Правописание
приставок. Пунктуация
как показатель речевой
культуры. Основные
правила употребления
знаков препинания.

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный опрос,
Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование, рубежный
контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д – дискуссия; ПР –
письменная работа.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Структура дисциплины

раз
дела

Наименование разделов Количество часов

Контактная работа
обучающихся

Всего Аудиторная
работа

Внеауд.

работа
Л ПЗ ЛР

1 Язык, речь, речевая культура.
Языковая норма. Аспекты и критерии.

4 2 2

2 Из истории русского языка.
Происхождение русского языка.
Русский язык в современном мире.

6 2 4



Орфография и
правописание в русском языке.

3 Речевое общение.
Разновидности речи. Устная и
письменная форма речи.
Орфография и культура речи.

8 4 4

4 Культура речи, ее формы
и разновидности.
Речевой этикет. Правила
речевого этикета.

8 4 4

5 Организация вербального
взаимодействия.
Невербальные средства
общения. Орфография и
правописание в русском языке.

8 4 4

6 Функционально-смысловые типы
речи. Повествование.
Описание. Рассуждение.

6 2 4

7 Понятие о монологе и диалоге.
Орфография и
правописание в русском языке.

8 4 4

8 Функциональные стили речи русского
языка.
Официально-деловая письменная
речь.
Типы документов.

12 6 6

9 Культура письменной речи.
Пунктуация как показатель речевой
культуры.

12 6 6

Итого: 72 34 38

4.4 Самостоятельная работа студентов

Наименование  темы
дисциплины или раздела

Вид самостоятельной
внеаудиторной

работы обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочно
е

средство

Кол-во
часов

Код
компетен-
ции(й)

Язык, речь, речевая
культура: основные

подготовка к
практическим

Устный
ответ 2 УК-4



понятия, содержание,
цели и задачи

занятиям;

Из истории русского
языка. Происхождение
русского языка.
Русский язык в
современном мире.
Орфография и
правописание в русском
языке.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

написание доклада доклад

2

Речевое общение.
Разновидности речи.
Устная и
письменная форма речи.
Орфография и культура
речи.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

написание доклада;
подготовить
презентацию

Доклад
(презента
ция)

2

Культура речи, ее формы и
разновидности.
Речевой этикет. Правила
речевого этикета.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

подготовка
презентации

Презента
ция 1

написание доклада Доклад 1
Организация вербального
взаимодействия.
Невербальные средства
общения. Орфография и
правописание в русском
языке.

подготовка к
практическим
занятиям;
написание доклада;
подготовка
презентации

Устный
ответ 2 УК-4

Доклад 1
Презента
ция 1

Функционально-
смысловые типы речи.
Повествование.
Описание. Рассуждение.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

подготовка к Эссе Эссе 2
Понятие о монологе и
диалоге.
Орфография и
правописание в русском
языке.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

подготовка к Эссе Эссе
2



Функциональные стили
речи русского языка.
Официально-деловая
письменная речь.
Типы документов.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

подготовка
презентации;

Презента
ция 2

тестирование; Тесты 1
письменная работа; Задание 1

Культура письменной
речи. Пунктуация как
показатель речевой
культуры.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

тестирование Тесты 1

письменная работа Упражне
ние 2

Всего часов 38

4.5 Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом.

4.6 Практические (семинарские) занятия.

№ занятия №
раздела Тема Количеств

о часов
1 семестр

1 1

Язык, речь, речевая культура: основные
понятия,  содержание, цели и задачи.

2

2 2

Из истории русского языка.
Происхождение русского языка.
Русский язык в современном мире.
Орфография и
правописание в русском языке.

2

3 3
Речевое общение.
Разновидности речи. Устная и письменная
формы речи. Орфография и культура речи.

4



4 4
Культура речи, ее формы и разновидности.
Речевой этикет. Правила
речевого этикета.

4

5 5

Организация вербального
взаимодействия.
Невербальные средства
общения. Орфография и
правописание в русском языке.

4

6 6

Функционально-смысловые типы речи.
Повествование.

Описание. Рассуждение. 2

7 7

Понятие о монологе и диалоге. Правила
ведения беседы.

4

8 8

Функциональные стили русского языка, их
взаимодействие и характеристики.
Официально-деловая письменная речь.
Типы документов.

6

9 9

Культура письменной речи. Пунктуация как
показатель речевой культуры.

6

Итого в семестре 34

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.2. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения  составляет 2
зачетных единиц  (72 академических часа)

Формы работы обучающихся / Трудоемкость, часов



Виды учебных занятий №
семестра

1

№
Семестра

Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

72 72

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 60 60
Курсовой проект (КП),курсовая
работа(КР)
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р)
Доклад (Д)
Собеседование(С)
Эссе(Э)
Тест(Т)
Контроль 4- зачет 4- зачет

4.2 Структура дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Количество часов
Всего Л ПЗ ЛР Вне-

ауд.
работа

1

Язык, речь, речевая культура:
основные понятия,  содержание,
цели и задачи. 5 1 4

2

Из истории русского языка.
Происхождение русского языка.
Русский язык в современном мире.
Орфография и
правописание в русском языке.

6 6

3

Речевое общение.
Разновидности речи. Устная и
письменная формы речи.
Орфография и культура речи.

9 1 8



4

Культура речи, ее формы и
разновидности.
Речевой этикет. Правила
речевого этикета.

10 2 8

5

Организация вербального
взаимодействия.
Невербальные средства
общения. Орфография и
правописание в русском языке.

6 6

6 Функционально-смысловые типы
речи. 4 4

7 Понятие о монологе и диалоге.
Правила ведения беседы. 8 8

8

Функциональные стили русского
языка, их взаимодействие и
характеристики. Официально-
деловая письменная речь.
Типы документов.

10 2 8

9
Культура письменной речи.
Пунктуация как показатель речевой
культуры.

10 2 8

Итого 68 8 60

4.4 Самостоятельная работа студентов

Наименование  темы
дисциплины или раздела

Вид самостоятельной
внеаудиторной

работы обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочно
е

средство

Кол-во
часов

Код
компетен-
ции(й)

Язык, речь, речевая
культура: основные
понятия,  содержание,
цели и задачи

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ

4 УК-4

Из истории русского
языка. Происхождение
русского языка.
Русский язык в
современном мире.
Орфография и

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

написание доклада доклад 4



правописание в русском
языке.

Речевое общение.
Разновидности речи.
Устная и
письменная форма речи.
Орфография и культура
речи.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 4

УК-4

написание доклада;
подготовить
презентацию

Доклад
(презента
ция)

4

Культура речи, ее формы и
разновидности.
Речевой этикет. Правила
речевого этикета.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

подготовка
презентации

Презента
ция 2

написание доклада Доклад 4
Организация вербального
взаимодействия.
Невербальные средства
общения. Орфография и
правописание в русском
языке.

подготовка к
практическим
занятиям;
написание доклада;
подготовка
презентации

Устный
ответ 2 УК-4

Доклад 2
Презента
ция 2

Функционально-
смысловые типы речи.
Повествование.
Описание. Рассуждение.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

подготовка к Эссе Эссе 2
Понятие о монологе и
диалоге.
Орфография и
правописание в русском
языке.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 4

УК-4

подготовка к Эссе Эссе
4

Функциональные стили
речи русского языка.
Официально-деловая
письменная речь.
Типы документов.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

подготовка
презентации;

Презента
ция 2

тестирование; Тесты 2
письменная работа Задание 2



Культура письменной
речи. Пунктуация как
показатель речевой
культуры.

подготовка к
практическим
занятиям;

Устный
ответ 2

УК-4

тестирование Тесты 2

письменная работа Упражне
ние 4

Всего часов 60

4.5 Лабораторные занятия.

Лабораторная работа не предусмотрена.

4.6. Практические (семинарские) занятия.

№ занятия №
раздела Тематика практических занятий (семинаров) Количеств

о часов
1 семестр

1 1/3

Язык, речь, речевая культура: основные
понятия,  содержание, цели и задачи. Речевое
общение.
Разновидности речи. Устная и письменная
формы речи. Вербальное и невербальное
общение.
Орфография и культура речи.

2

2 4

Культура речи, ее формы и разновидности.
Речевой этикет. Правила
речевого этикета. 2

3 8

Функциональные стили русского языка, их
взаимодействие и характеристики.
Официально-деловая письменная речь.
Типы документов.

2

4 9 Культура письменной речи. Пунктуация как
показатель речевой культуры.

2



Итого в семестре 8

4.7 Курсовой проект (курсовая работа).

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

1.Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум/
Н.С. Водина, А.Ю. Иванова, В.С. Клюев и др.; Под. ред. И.М.Рожковой и др. - М.:
Флинта; Наука, 2006.
2. Львов,М. Р. Риторика. Культура речи: Учебное пособие. – М., 2004. – 272 с.
3.Букчина В.З. Орфографический словарь русского языка// В.З. Букчина,          И.К.
Сазонова,    Чельцова Л.К. – М.: «АСТ – Пресс», 2008..Эксмо, 2005.
4.Березин В.Теория массовой коммуникации.М.,1994
5.Почепцов Г.Г.Теория коммуникации.М.;К.,2001

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

Темы докладов/рефератов
1. Невербальные средства коммуникации.
2. Общение: коммуникативные барьеры и способы их преодоления.
3. Молодежный жаргон и его специфика.
4. Лексика ограниченного и неограниченного употребления.
5. Национальная специфика вербальной коммуникации.
6. Основные особенности публицистического стиля .
7. Коммуникативные барьеры. Невербальные средства усиления   коммуникативной
позиции говорящего.
8.  Стратегии и тактики речевого общения в процессе переговоров.
9.  Коммуникативные барьеры.
10.  Основные стратегии, тактики и приемы спора.
11.  Речевые роли участников коммуникации.
12.  Основные типы коммуникабельности людей.
13.  Речевой  этикет  в  деятельности  специалиста.



14.История развития норм русского литературного языка.
15. Невербальная коммуникация в профессиональной сфере.
16.Мастерство публичного выступления.
17. Русский язык в современном мире.
18.Язык как зеркало культуры.
19. Типы документов.
20.Монолог о слове.
21.Монологическая речь.

Вопросы к устному опросу

Раздел 1. Язык, речь, речевая культура. Языковая норма. Аспекты и
критерии.

1.Что такое язык?
2.Назовите основные функции языка?
3.Какова структура языка и его уровни.
4.Что такое речь? Как соотносятся язык и речь?
5.Языковая норма. Что такое норма?
Раздел 2. Из истории русского языка. Происхождение русского языка.
Русский язык в современном мире. Орфография и правописание в
русском языке.
1.Расскажите о происхождении русского языка.
2.Какова роль М.В. Ломоносова в истории русского языка?
3.Почему А.С. Пушкина считают создателем современного русского
литературного      языка?
4.Русский язык в современном мире.
5.Что такое орфография? Общие правила правописания сложных слов.
Раздел 3. Речевое общение. Разновидности речи. Устная и письменная
форма речи. Орфография и культура речи.
1.Что представляет собой речевая деятельность?

2.Назовите основные разновидности речи?
3.Какие особенности имеют письменная и устная формы речи?
4.Как они связаны с функциональными стилями русского языка?
5.Орфография.Употребление прописных букв в русском языке.
Раздел 4. Культура речи, ее формы и разновидности. Речевой этикет.
Правила
речевого этикета.
1.Что такое культура речи?
2.Какие компоненты содержит культура речи?
3.Коммуникативные качества речи.
4.Что такое речевой этикет?
5.Речевой этикет имеет национальную специфику?



6.На какие группы делятся формулы речевого этикета?
Раздел 5. Организация вербального взаимодействия. Невербальные
средства
Общения. Орфография и правописание в русском языке.
1.От чего зависит эффективность речевой коммуникации?
2.Назовите и охарактеризуйте основные виды аргументов?
3.Что понимается под невербальными средствами общения?
4.Какие типы жестов бывают и чем они различаются?
5.Орфография.Чередование гласных в корнях слов.
Раздел 6/7. Функционально-смысловые типы речи. Понятие о монологе и
диалоге. Орфография и правописание в русском языке.
1.Функционально-смысловые типы речи и их основные признаки.
2.Укажите основные правила построения рассуждений.
3.Дайте определение диалога и монолога как формы речи устной речи.
4.Укажите основные виды диалога.
5.Укажите три основных типа монологической речи и дайте их краткую
характеристику.
6.Правописание ь для обозначения на письме мягкости согласных.
Раздел 8. Функциональные стили речи русского языка. Официально-
деловая письменная речь. Типы документов. Орфография и
правописание в русском языке.
1.Назовите и охарактеризуйте основные функциональные стили русского
языка.
2.В какой сфере общественной деятельности функционирует научный стиль?
Назовите его основные черты?
3.Назовите основные черты официально-деловой речи?
4.Дайте определение понятия культура официальной переписки.
5.Деловой этикет и правила делового этикета.
6.Назовите основные типы служебных документов деловых писем.
Охарактеризуйте их.
7.Правописание приставок и суффиксов в частях речи.
Раздел 9. Культура письменной речи.
1. Орфография. Принципы русской орфографии.
2.Правописание гласных и согласных.
3.Правописание приставок.
4.Употребление мягкого знака на письме.
5. Словообразование. Состав слова.
6. Способы образования слов.
7.Двойные согласные.
8.Правописание суффиксов существительных.
9.Правописание сложных прилагательных.
10.Синтаксис простого и сложного предложения.
11.Пунктуация. Употребление знаков препинания
12.Охарактеризуйте грамматические, лексические, орфоэпические нормы

литературного языка.



13.Нормы русского ударения.
14. Чем отличаются нормы правописания от норм произношения?
15.Трудные случаи употребления имен существительных.

Мини-тест.
1. Тестовое задание:
S: Пишется без ь:
-: овощ( )
-: стереч(  )
-: рож(  )
-: отреж(  )те

2. Тестовое задание:
S: Ошибка в образовании грамматической формы:
-: по обеим сторонам улицы
-: мыть шампунью
-: надеть шубу
-: окончить университет

3. Тестовое задание:
S: Слово с чередующимися о-а в корне:
-: разговор
-: расколоть
-: косить
4. Тестовое задание:
S: Укажите слова, в которых неправильно поставлено ударение.
-: диа′лог
-: жесто′ко
-: изба′ловать
-: ка′учук
-: зло′ба погорелец

5. Тестовое задание:
S: Кто такой коммуникатор?
-: Лицо, принимающее речевые сигналы
-: Лицо, отправляющее речевые сигналы
-: Лицо, транслирующее речевые сигналы

6. Тестовое задание:
S:Одинаковый взгляд на обсуждаемый вопрос высказывают во время:
-: Беседы,
-: Спора,
-: Дискуссии



6. Тестовое задание:
S: Выберите вариант вашего поведения в споре с демагогом:
-: сделать комплимент,
-:тактично остановить,
-:напомнить о границах спора,
-:резко одернуть
7. Тестовое задание:
S: Значение какого слова определено неверно

-: Элеватор – большое помещение, где очищают, сушат и хранят зерно
-: Юркий – ловкий в движениях, быстрый, проворный
-: Ломовой – напористый, упрямый
-: Интуиция – чутье, тонкое понимание, проникновение в самую суть чего-
нибудь
8. Тестовое задание:

S: К какому из приведенных слов не относится характеристика "изменяется
по       падежам и числам"

-: молоко
-: золото
-: пальто
-: сукно
9. Тестовое задание:
S: Отметьте слово с приставкой пре-
-: пр…певать
-: пр…кончить
-: пр…стегнуть
-: пр…возносить
10. Тестовое задание:
S: В каком слове суффикс –ск
-: рез…кий
-: француз…кий
-: немец…кий
-: батрац…кий
11. Тестовое задание:
S:В каком ряду все существительные – женского рода
-: мель, боль, ноль, соль
-: моль, тюль, голь, соль
-: моль, соль, голь, мель
-: моль, мель, быль, тюль
12. Тестовое задание:
S:Укажите грамматическое значение рода выделенного существительного
С начала этого учебного года у нас в группе новый староста
-: женский
-: средний
-: общий



-: мужской

Творческое задание в виде эссе.
Темы эссе.

1.Речевая культура человека зеркало его духовной культуры.
2.Этические нормы и речевой этикет.
3.Устная публичная речь.
4.Монологическая речь.
5.Моя будущая профессия.

Задание 1. Восстановите текст: вставьте пропущенные буквы, раскройте
скобки, расставьте знаки препинания.

Я русский человек и с самого ра...его детства конечно говорю (по)русски.
(Н…)кто н...разу (не)сделал мне замечания что я совсем (не)знаю русского
языка, но в письме...ых работах я часто допускаю ошибки в след...щих словах:
собач...нка, навзнич..., раз...яренный, в...юга, пя...десят, оди...адцать,
восе...надцать, ра...чет, ра...четливый, ра...читывать, и...ти, (в)общем, в...бще,
опас…ность, ст...пендия, пр…зидиум, инт...л...генция, ...нциклопедия, гу...анизм,
иску...ный, уча...твовать.

Иногда я сомневаюсь в правописании слов: солом...нка, больш…нство,
перево...ики, гру...ики, ра...каз....ики — этих казалось (бы) простых
существительных. Зато в прил...гательных: кури...ый, серебр...ый, оловя...ый,
кожа...ый, стари...ый, комари...ый я (н…)когда (н...) …делаю ошибки. Еще меня
тревожат наречия с приставкой «по» и частицами «не» и «ни» а именно (по)
братски, (по) тихоньку, (ни) откуда, (по) весе...ему, (по) новому, (по) гречески,
(по) латын..., (по) (алма)атински.

Труднее всего усвоить правописание наречий потому (что) они (в) отличи...
от существительных пишут...ся то слитно то раздельно то чере... ч...рточку. (По)
этому следует заучить такие слова снов..., сначал..., (по) одиночке, изредк...,
начист..., сплош..., лиш..., насте..., точь  (в) точь, бок (о) бок, (по) долгу,
чере…чур, мало (по) малу, (на) миг, (в) миг, по...час, (тот) час, (в) (по)
следстви..., при...ти (во) время, (на) утро, (не) (в) далеке, (в) дали от города, (от)
куда (н...) возьмись.

Так (же) трудно разобрат...ся в правописании предложных сочетаний (в)
течени... года, (в) следстви... этого, (в) виду того, иметь (в) виду, (не) смотря на
пр...пя...ствия, сказать (в) заключени... их (то) же лу...ше заучить.

Задание 2. Расставьте ударения:

1. Языковые (ошибки)         11. Зубчатый



2. Гастрономия 12. Гофрированный
3. Средства 13. Приговор
4. Баловать 14. Трубопровод
5. Красивее 15. Дозвонишься
6. Новорожденный 16. Ходатайство
7. Договорные                      17. Алкоголь
8. Эксперт 18. Каталог
9. Ходатайство 19. Вероисповедание
10. Кухонный                       20. Дефис

Перечень вопросов к зачету

1. Что такое культура речи? Цель и задачи культуры речи.
2.Основы культуры речи.
3.Литературный язык. Его основные признаки.
4.История русского языка.
5. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного
языка.
6. В чем проявляется системность языка.
7. Назовите и охарактеризуйте формы существования языка.
8.Что такое культура речи, и каковы ее составляющие.
9. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи
10. Этикетные формулы речи.
11. Культура делового общения: общая характеристика и специфические черты.
12.Требование к речевой коммуникации в деловой среде.
13.Факторы успеха в проведении делового совещания.
14. Нормы современной речи (орфоэпия, ударения,,).
15. Коммуникативные качества речи.
16. Непосредственное и опосредованное, вербальное и невербальное общение.
17. От чего зависит эффективность речевой коммуникации?
18.Назовите и охарактеризуйте основные виды аргументов?
19.Что понимается под невербальными средствами общения?
20.Какие типы жестов бывают и чем они различаются?
21. Понятие о монологе и диалоге.
22. В каких случаях диалог может быть информативным?
23. Укажите три основных типа монологической речи и дайте их краткую
характеристику.
24. Речевое общение.
25.Основные единицы речевого общения.
26. Разновидности речи.
27.Устная и письменная формы речи.
28. Современная речевая ситуация.
29. Функционально-смысловые типы речи.



30.Функциональные стили русского языка их взаимодействие и общая
характеристика.
31. Основные признаки научного стиля.
32. Сфера функционирования официально-делового стиля.
33. Основные нормы деловой письменной речи.
34. Документы и их функции .
35. Личные документы и их функции.
36 . Основные признаки публицистического стиля.
37. Основные признаки и жанры художественного стиля.
38. Разговорно-обиходный стиль.
39. Культура речи и норма ударения в современном русском языке.
40. Приемы унификации служебных документов.
41. Жанры деловых бумаг личного характера.
42. Речевой этикет в документе.
43. Оратор и его аудитория.
44. Основные виды аргументов.
45. Подготовка речи: выбор темы, цель речи.
46.Особенности служебно-делового общения.
47. Деловая беседа. Виды деловых бесед.
48. Деловой этикет.
49.Правила делового этикета.
50. Культура письменной речи (русская орфография).
51. Образование слов русского языка и речевая культура.
52.Пунктуация как показатель речевой культуры.
53. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
54.Чередование  гласных в корнях слов.
55. Правописание приставок.
56. Употребление прописной  буквы.
57. Самостоятельные и служебные  части речи.

Этапы формирования и оценивания компетенций.

п/
п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
компетенции

(или ее
части

Наименование
оценочного средства

1 Язык, речь, речевая
культура: основные
понятия,  содержание,
цели и задачи.

УК-4 Устный ответ



2 Из истории русского
языка.

УК-4 Устный ответ, доклад,
презентация

3 Речевое общение.
Разновидности речи.
Устная и письменная
формы речи.

УК-4 Устный ответ, доклад,
презентация

4 Культура речи, ее формы и
разновидности.
Речевой этикет. Правила
речевого этикета.

УК-4 Устный ответ, доклад,
презентация

5 Организация вербального
взаимодействия.
Невербальные средства
общения.

УК-4 Устный ответ, доклад,
презентация

6 Функционально-
смысловые типы речи.

УК-4 Устный ответ, эссе

7 Понятие о монологе и
диалоге.

УК-4 Устный ответ, эссе

8 Функциональные стили
речи русского языка.
Официально-деловая
письменная речь.
Типы документов.

УК-4 Устный ответ, презентация,
тесты , письменная работа

9 Культура письменной
речи. Пунктуация как
показатель речевой
культуры.

УК-4 Устный ответ, презентация,
тесты , письменная работа

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих
работ.

Баллы Критерии
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы
при видоизменении задания. Свободно справляется с
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами
выполнения практических работ.



4 Знание программного материала, грамотное изложение, без
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное
применение теоретических знаний, владение необходимыми
навыками п и выполнении практических задач

з Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные
формулировки, нарушение последовательности в изложении
программного материала, затруднения в выполнении
практических заданий

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают
ошибки, затруднения п и выполнении практических работ

о Не было попытки выполнить задание
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.
Оценка Критерии

«Отлично» Задание выполнено на 91-1000/0
«Хорошо» Задание выполнено на 81-900/0
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-8094
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-500/0

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля).

7.1 Основная литература

1. Максимов В.И. Русский язык и культура речи; 2-е изд., Москва., 2006.
2. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи:
Учеб. пособие для вузов. Ростов н/Д., 2008.
3. Ипполитова Н.А., Князева О.А., Савова М.Р. Русский язык и культура речи.
Москва, 2009.
4. Введенская Л. А.,  Павлова Л. Г. Деловая риторика. Ростов н/Д., 2008.
5. Дунев А.И. Русский язык и культура речи: Москва., 2011.
6. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие / Голуб И.Б.,
Неклюдов В.Д.- М.: Логос, 2012. 328— c. http://www.iprbookshop.ru/9074
7. Михайлова О.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Михайлова
О.Ю.- К.: Южный институт менеджмента, 2012. 99— c.
http://www.iprbookshop.ru/10299
8. Абрашина Е.Н. Риторика. Культура оратора [Электронный ресурс]: учебное

пособие / Е.Н. Абрашина. - Электрон. текстовые данные. - М. : Московский

http://www.iprbookshop.ru/9074
http://www.iprbookshop.ru/10299


городской педагогический университет, 2011. - 186 c. - 2227-8397. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/26584.html.

7.2 Дополнительная литература
1. Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно. Пособие по русскому языку.
М., 2001.
2. Тер-Минасова С.Г..Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие )-
М:Слово/Slovo,2008.-264с.
3. Кондратьева С. И., Маслова Е. Л. Деловая переписка: Учеб. пособие. М.,
2002.
4. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. М., 2000.
5. Формановская Н. И. Культура общения и речевой этикет. М., 2002.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети ' интернет“ (далее сеть” Интернет”), необходимых для
освоения дисциплины (модуля).

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

1.Электронная образовательная среда университета (http://www.chgu.org)
2. Электронно-библиотечная система IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru)
3.Электронно-библиотечная система «ИВИС» (http://ivis.ru)
4. ФЭБ: "Словарь русского языка (МАС)"

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

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся,

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации
основных понятий и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только
глубина знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе
практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками
ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения,
анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала,
использование профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского
искусства. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом
раскрываются не только основные понятия, но и анализируются   точки зрения

http://www.chgu.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ivis.ru/


различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает культуру
речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на
вопрос допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в
изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной
связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.

Творческое задание
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные,

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.
Текст должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного
стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12
шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики
эссе, наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции,
ее научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов,
стиль изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование
(без оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки
недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть,
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе;
адекватность аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть,
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции
по теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы;
основная часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не
прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие
требования

Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической



направленностью (поиск, отбор и систематизация информации об объекте,
оформление ее для презентации).

Информационный проект отличается от исследовательского проекта,
поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности,
которая отличается ярко выраженной эвристической направленностью.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается
самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса
(проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой информацией
(представление информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы
на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью
раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано,
последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных
терминов, широко использует информационные технологии, ошибки в информации
отсутствуют, дает полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично,
взаимосвязано, использует более 2 профессиональных терминов, достаточно
использует информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении
материала, дает полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не
совсем последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала,
отвечает только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт,
представленная информация логически не связана, не используются
профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении материала, не
отвечает на вопросы аудитории.

Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100%

заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено

50-69% заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее

50% заданий

Контрольная работа
Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение

изложить письменно.



Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения,
анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в
изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной
связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).

1. Microsoft Windows

2. Веб-браузеры

3.Средства MicrosoftOffice:

- MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;

- MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций

4.Антивирус.

5. Перечень информационных справочных систем (Информационная система
автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные библиотечно-
информационные системы – «IPRbooks», «Консультант студента», ООО «ИВИС»).

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

- интерактивная доска
- ноутбук;
-мультимедийное оборудование;



- подключение Internet
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1 Цели и задачи дисциплины

Цели и задачи изучения дисциплины «Системы искусственного интеллекта»

являются:

• приобретение студентами базовых знаний в области методов компьютерного

моделирования систем, проявляющих поведение, которое включает

автоматическое принятие решений, основанное на знаниях и рассуждениях;

• приобретение студентами основных знаний и навыков в области систем

искусственного интеллекта и их использовании;

• приобретение студентами базовых знаний об основах построения механизмов

вывода, используемых для интеллектуализации программирования;

• изучение логики предикатов 1-го порядка, организации обучения

интеллектуальных подсистем и т.д.

Задачи дисциплины:

· Усвоение студентами основных принципов использования теории и

методов искусственного интеллекта и нейро информатики в построении

современных компьютерных систем.

· Получение ими практических навыков в исследовании и построении

систем искусственного интеллекта.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Группа компетенций Код и наименование компетенции

Общепрофессиональные
компетенции

ОПК-2.1. Находит и критически анализирует
информацию, необходимую для решения
поставленной задачи
ОПК-2.2. Рассматривает возможные варианты
решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки
ОПК-2.3. Формулирует в рамках поставленной цели
проекта совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение
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Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине

Код компетенции
Код и наименование

индикатора
компетенций

Результаты обучения
по дисциплине

ОПК-2.

Способен

самостоятельно

проводить

экспериментальные

исследования и

использовать основные

приемы обработки и

представления

полученных данных

ОПК-2.1. Находит и
критически анализирует
информацию,
необходимую для
решения поставленной
задачи

Знать: Проводить критический
анализ и находить информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи

ОПК-2.2. Рассматривает
возможные варианты
решения задачи, оценивая
их достоинства и
недостатки

Уметь: Находить и применять
возможные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства и
недостатки

ОПК-2.3. Формулирует в
рамках поставленной
цели проекта
совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее
достижение

Владеть: Формулировать в рамках
поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных
задач, обеспечивающих ее
достижение

3 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» относится к

дисциплинам обязательной части образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов

предшествующих изучаемых дисциплин –: «Разработка мобильных

приложений».

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (72 часа)
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Вид работы Формы обучения
Очная Очно-

заочная
Заочная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Занятия лекционного типа 17
Занятия практического типа (семинары) 17

Самостоятельная работа (СРС) 36
Из них на выполнение курсовой работы (курсового
проекта)

* - нужное выделить жирным курсивом
Примечания:

1. зачет и зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках
занятий семинарского типа. В учебном плане часы не выделены.

4.2 Распределение часов по разделам/темам и видам работы

4.1.1. Очная форма обучения

№
п/п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная работа
Самосто
ятельная
работа

Занятия
лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Лекции Иные
учебные
занятия

Практи
ческие
занятия

Семи
нары

Лабор
аторн
ые раб.

Иные
занятия

1.

Машинное обучение, понятие
обучения и тестирования,
кросс-валидация, переобучение
и недообучение.

4 0 4 0 0 0 8

2.

Модель человеческого нейрона,
искусственная модель нейрона
(перцептрон Розенблатта),
линейно разделимые задачи и
обучение перцептрона.

4 0 4 0 0 0 8

3.

Многослойные нейронные сети.
Решение линейно-
неразделимых задач
классификации, обратное
распространение ошибки

4 0 4 0 0 0 10

4. Автоассоциативные нейронные
сети 2 0 2 0 0 0 6

5. Рекуррентные нейронные сети 3 0 3 0 0 0 6

4.1.2. Очно-заочная форма обучения

№
п/п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная работа
Самосто
ятельная

Занятия
лекционного

типа

Занятия семинарского типа
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Лекции Иные
учебные
занятия

Практи
ческие
занятия

Семи
нары

Лабор
аторн
ые раб.

Иные
занятия

работа

1.
2.
3.
4.
5.

4.1.3. Заочная форма обучения

№
п/п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная работа
Самосто
ятельная
работа

Занятия
лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Лекции Иные
учебные
занятия

Практи
ческие
занятия

Семи
нары

Лабор
аторн
ые раб.

Иные
занятия

1.
4.3 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

4.2.1. Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание лекционного занятия

1. Введение однослойные нейронные сети

2. Задачи классификации многослойные нейронные сети

3. Задачи прогнозирования и
обработки естественного
языка

рекуррентные нейронные сети

4. Задачи распознавания
образов

сверточные нейронные сети

5. Задачи генерирования и
восстановления
изображений

генеративно-состязательные сети

6. Дополнительно Алгоритмы «парсинга» открытых данных

4.2.2. Содержание практических занятий
№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Содержание практического занятия

1. Машинное обучение, понятие
обучения и тестирования, кросс-
валидация, переобучение и
недообучение.

Распознавание образов и компьютерное
зрение

2. Машинное обучение, понятие
обучения и тестирования, кросс-
валидация, переобучение и
недообучение.

Формальное определение машинного
обучения

3. Машинное обучение, понятие
обучения и тестирования, кросс-

Основные типы обучения
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валидация, переобучение и
недообучение.

4. Машинное обучение, понятие
обучения и тестирования, кросс-
валидация, переобучение и
недообучение.

Как производится обучение

5. Машинное обучение, понятие
обучения и тестирования, кросс-
валидация, переобучение и
недообучение.

Как оценить качество обучения

6. Машинное обучение, понятие
обучения и тестирования, кросс-
валидация, переобучение и
недообучение.

Переобучение и недообучение

7. Модель человеческого нейрона,
искусственная модель нейрона
(перцептрон Розенблатта),
линейно разделимые задачи и
обучение перцептрона.

Естественный нейрон

8. Модель человеческого нейрона,
искусственная модель нейрона
(перцептрон Розенблатта),
линейно разделимые задачи и
обучение перцептрона.

Искусственный нейрон

9. Многослойные нейронные сети.
Решение линейно-неразделимых
задач классификации, обратное
распространение ошибки

Многослойная нейронная сеть

10. Многослойные нейронные сети.
Решение линейно-неразделимых
задач классификации, обратное
распространение ошибки

Линейно-неразделимая задача классификации

11. Многослойные нейронные сети.
Решение линейно-неразделимых
задач классификации, обратное
распространение ошибки

Метод обратного распространения ошибки

12. Автоассоциативные нейронные
сети

Понятие учителя

13. Рекуррентные нейронные сети Рекуррентные нейронные сети

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Основная учебная литература

1. Сергеев, Н.Е. Системы искусственного интеллекта: учебное пособие. –
Таганрог: Южный федеральный университет, 2016

Дополнительная учебная литература:
1. Веретехина, С.В. Модели, методы, алгоритмы и программные решения
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вычислительных машин, комплексов и систем: учебник. – М.: Берлин: Директ-Медиа,
2021.

2. Хныкина, А.Г. Информационные технологии: учебное пособие. – Ставрополь:
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017.

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И
РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения

дисциплины

Как источники дополнительной информации необходимых для освоения дисциплины
«Искусственный интеллект» обучающиеся могут использовать следующие ресурсы,
находящиеся в свободном доступе в сети Интернет:
¾ Сайт Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС)

https://www.wipo.int/
¾ Хабр – сайт сообщества IT-специалистов https://habr.com/ru/

https://www.wipo.int/
https://habr.com/ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи изучения дисциплины «Основы бизнеса» соотносятся с

общими целями Государственного образовательного стандарта высшего

образования по направлению 09.03.04 – «Программная инженерия» и

предполагают получение профессиональных знаний, умений и навыков в

различных областях деятельности по профилю «Разработка программно-

информационных систем».

Цель получение студентами систематизированных знаний в области

теоретических основ и

практических навыков в сфере организации и ведения бизнеса в

Российской Федерации.

Задачи дисциплины:

· освоение студентами основных концепций и понятий основ бизнеса,

· закрепление и систематизация знаний базовых принципов

организации и ведения бизнеса в Российской Федерации,

· рассмотрение и анализ условий повышения эффективности

коммерческих предприятий и

· реализации ими вариантов развития бизнеса в различных отраслях

экономики.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия":

Группа
компетенций

Код и наименование компетенции

Общепрофесси
ональные

УК –9. Способен создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития
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общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-10. Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Цифровое и хозяйственное право» относится к

дисциплинам обязательной части образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов

предшествующих изучаемых дисциплин –: «Обществознание».

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц
(288 часов)

Очная форма

Код
компетенции

Код и наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

УК –9 УК – 9.1.
Соблюдает основные
требования
информационной
безопасности

Знать: методы анализа
научных исследований

Уметь: самостоятельно
осуществлять научное
исследование с использованием
современных методов науки

Владеть: способностью
совершенствовать и развивать
свой общеинтеллектуальный и
общекультурный уровень



6

Вид работы
Трудоемкость, часов

1
семестр

2
семестр

Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 144 144

Лекции (Л) 34 34
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Самостоятельная работа: 76 76
Самостоятельное изучение разделов 76 21
Зачет/экзамен зачет 45

Очно-заочная форма

Вид работы
Трудоемкость, часов

1
семестр

2
семестр

Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 144 144

Лекции (Л) 34 34
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Самостоятельная работа: 76 76
Самостоятельное изучение разделов 72 67
Зачет/экзамен 4 9

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения

проводится в рамках занятий семинарского типа, в учебном плане часы не

выделены. Часы, выделенные на промежуточную аттестацию в графе

«контроль» учебного плана, включают в себя: контактную аудиторную

работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах расчета объема

годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программе

ВО») и самостоятельную работу.

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1

Сущность,
условия
формирования и
среда
предпринимател

Краткая характеристика теорий о
предпринимательстве в 18-19 вв.
Выводы из классической
экономической теории о

РК,
Т,
ДЗ
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ьства
экономических
теориях

предпринимательстве. Развитие
учения о предпринимательстве в
20 в

2

Общая
характеристика
предпринимател
ьства.
Видыпредпри-
нимательства

Сущность предпринимательства.
Определение сущности
предпринимательской
деятельности в законодательных
актах. Предпринимательство как
явление и как процесс. Функции
предпринимательства.

РК,
Т,
ДЗ

3

Организационно
-правовые
формы
предпринимател
ьства

Сущность и основные признаки
предпринимательской
деятельности. Сферы
предпринимательской
деятельности: производственное,
торговое, финансовое
предпринимательство,
посредничество.
Предпринимательская
деятельность образовательного
учреждения. Незаконное
предпринимательство и лже
предпринимательство.

Особенности, присущие
различным видам бизнеса.
Инфраструктура современного
бизнеса, как неотъемлемый
элемент деловых отношений.
Элементы инфраструктуры
бизнеса. Индивидуальная,
коллективная и корпоративная
формы организации бизнеса: их
преимущества и недостатки.

РК,
Т,
ДЗ

4 Объединение
предприятий

Сущность предпринимательской
среды. Экономическая свобода —
ведущий элемент
предпринимательской среды.
Внешняя предпринимательская
среда. Внутренняя
предпринимательская среда.

Сокращение административных
барьеров, регулирующих

РК,
Т,
ДЗ
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деятельность субъектов
предпринимательства

5
Предпринимате
льство в сфере
малого бизнеса

Физические лица – субъекты
предпринимательства.
Юридические лица – субъекты
предпринимательства.
Обязанности предпринимателей.
Личностные качества
предпринимателей.

РК,
Т,
ДЗ

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля:

защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП),

курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего

задания (ДЗ), написание реферата (Р), коллоквиум (К), рубежный контроль

(РК), тестирование (Т) и т.д.

4.3. Разделы дисциплины

№
раздела Наименование раздела

Количество часов

Контактная работа обучающихся

Всего Аудиторная работа

Л ПЗ ЛР

1

Сущность, условия
формирования и среда
предпринимательства
экономических теориях

16 8 8

2

Общая характеристика
предпринимательства.
Виды
предпринимательства

16 8 8

3
Организационно-правовые
формы
предпринимательства

16 8 8

4 Объединение предприятий 16 8 8

5 Предпринимательство в
сфере малого бизнеса 4 2 2

ВСЕГО 68 34 34

4.4. Самостоятельная работа студентов
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Наименование темы дисциплины
или раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся, в

т.ч. КСР

Оценочно
е

средство

Кол-во
часов

Код
компетенц
ии(й)

Субъект
предпринимательской
деятельности, Среда
предпринимательской
деятельности

ДЗ Т 12 ОПК-6

Товарные биржы,
Фьючерсные сделки ДЗ Т 12 ОПК-6

АО, хозяйственные
товарищества и общества ДЗ Т 12 ОПК-6

Консорциумы,
конгломераты, ассоциации ДЗ Т 12 ОПК-6

Исследование системы
поддержки малого бизнеса в ЧР ДЗ Т 14

ОПК-6

S
W
O
T
PESTLE анализ

ДЗ Т 14 ОПК-6
Всего часов 76

4.4. Лабораторные работы

Не предусмотрены

4.5. Практические занятия

№
раздела

№
занятия Наименование лабораторной работы Кол-во

часов
1 1 Сущность ПД 2
1 2 Виды ПД 2
1 3 Правовые формы ПД 2
2 4 Понятие капитала. 2
2 5 Банковская система РФ. Виды банков 2
2 6 Фондовые биржы 4

2 7 Общества с ограниченной ответственностью, общества с
дополнительной ответственностью 4

3 8-9 Производственные кооперативы 4
3 10 Унитарные предприятия 4
3 11 Синдикаты, ассоциации, холдинги 4

3 12 Конгломераты, консорциумы, концерны 4

ВСЕГО: 34
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Арустамов Э.А. Основы бизнеса : учебник / Арустамов Э.А.. — Москва : Дашков
и К, 2019. — 230 c. — ISBN 978-5-394-03169-4. — Текст : электронный // IPR SMART :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85264.html (дата обращения: 14.02.2023).

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

Контрольные вопросы и задания для первой аттестации
1. Что предпринимательство? Какие виды деятельности относятся к

предпринимательской? Какие условия необходимо соблюдать для достижения
целей предпринимательской деятельности?

2. Расскажите про среду деятельности предпринимательской
деятельности?

3. Перечислите виды предпринимательской деятельности. Какой из
них является ведущим? Расскажите о производственной сфере
предпринимательства.

4. Перечислите виды предпринимательской деятельности.
Расскажите о торгово-посреднической сфере предпринимательства.

5. Перечислите виды предпринимательской деятельности.
Расскажите о торгово-финансовой сфере предпринимательства.

6. Что такое фондовая биржа?
Контрольные вопросы и задания для второй аттестации
1. От чего зависит выбор организационно-правовой формы

предпринимательской деятельности? Что такое физическое лицо? Что такое
юридическое лицо?

2. Расскажите о хозяйственных товариществах и обществах.
3. Что такое общество с ограниченной ответственностью/общество с

дополнительной ответственностью?
4. Что такое акционерное общество/ закрытое акционерное

общество?

5. Что такое акционерное общество? Что такое акции/облигации?

6. С какой целью производится объединение коммерческих
организаций? Что такое ассоциация/ концерн?
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Контрольные вопросы к зачету

1. Что такое предпринимательство? Какие виды деятельности
относятся к предпринимательской? Какие условия необходимо соблюдать
для достижения целей предпринимательской деятельности?

2. Расскажите про среду предпринимательской деятельности?
3. Перечислите виды предпринимательской деятельности. Какой

из них является ведущим? Расскажите о производственной сфере
предпринимательства.

4. Перечислите виды предпринимательской деятельности.
Расскажите о торгово-посреднической сфере предпринимательства.

5. Перечислите виды предпринимательской деятельности.
Расскажите о торгово-финансовой сфере предпринимательства.

6. Что такое фондовая биржа?
7. От чего зависит выбор организационно-правовой формы

предпринимательской деятельности? Что такое физическое лицо? Что
такое юридическое лицо?

8. Расскажите о хозяйственных товариществах и обществах.
9. Что такое общество с ограниченной

ответственностью/общество с дополнительной ответственностью?
10. Что такое акционерное общество/ закрытое акционерное

общество?
11. Что такое акционерное общество? Что такое акции/облигации?
12. С какой целью производится объединение коммерческих

организаций? Что такое ассоциация/ концерн?
13. С какой целью производится объединение коммерческих

организаций? Что такое консорциум/финансово-промышленные группы?
14. С какой целью производится объединение коммерческих

организаций? Что такое конгломерат/холдинг?
15. Дайте определение понятию «малый бизнес». Расскажите о

преимуществах и недостатках малого бизнеса.
16. Расскажите о системе поддержки малого бизнеса в России и за

рубежом.
17. Что такое капитал предприятия?
18. Что такое уставной капитал предприятия? Расскажите про

формирование уставного капитала АО и его размеры?
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19. Дайте определение понятию «планирование». Перечислите
виды планирования. Расскажите о долгосрочном планировании.

20. Дайте определение понятию «планирование». Перечислите
виды планирования. Расскажите о среднесрочном планировании.

21. Дайте определение понятию «планирование». Перечислите
виды планирования. Расскажите о текущем и оперативно-
производственном планировании.

22. Что такое бизнес план? Расскажите о составлении бизнес
плана. Перечислите основные разделы примерной структуры бизнес плана
(подробно расскажите о первых 1,2,3,4 разделы).

23. Что такое бизнес план? Расскажите о составлении бизнес
плана. Перечислите основные разделы примерной структуры бизнес плана
(подробно расскажите 5,6,7 и 8 разделы).

24. Что такое бизнес план? Что такое план по источникам и
использованию средств? Расскажите о прогнозировании и оценке рисков.

25. Расскажите про порядок и способы регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.

26. Расскажите про порядок реорганизации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

27. Расскажите про ликвидацию/банкротство юридического лица.
28. Расскажите про государственное регулирование

предпринимательской деятельности? Задачи и методы государственного
регулирования.

29. Дайте определение понятию «государственное
регулирование» предпринимательской деятельности. Расскажите про
плановые проверки предпринимательской деятельности.

30. Дайте определение понятию «государственное
регулирование» предпринимательской деятельности. Расскажите про
внеплановые проверки предпринимательской деятельности.

31. Дайте определение понятию «государственное
регулирование» предпринимательской деятельности. Расскажите о
результатах проверки деятельности предпринимательской
деятельности/составлении акта проверки/ последствиях выявленных
нарушений.

32. Что такое предпринимательский риск? Перечислите типы
предпринимательского риска. Расскажите про экономический риск.
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33. Что такое предпринимательский риск? Перечислите типы
предпринимательского риска. Расскажите про политический и
технический риск?

34. Расскажите про факторы, влияющие на уровень
предпринимательского риска.

35. Расскажите про внешнюю и внутреннюю среду
предпринимательской деятельности.

36. Расскажите про товарные биржи. Что такое частная/публичная
биржа? Что такое фьючерсные сделки.

37. Расскажите про банковскую систему РФ. Каковы цели и
функции ЦБ?

38. Расскажите про плановые и внеплановые проверки
предпринимательской деятельности.

39. Дайте определение понятию «предпринимательский риск».
Расскажите какие риски включает в себя экономический тип риска.

40. Расскажите про реорганизацию и ликвидацию юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей.

41. Формы предпринимательства (по масштабам деятельности, по
формам собственности).

42. Государственное регулирование предпринимательства.
43. Основные российские законы, регулирующие

предпринимательство.
44. Организационно-правовые формы предпринимательской

деятельности, предприниматели без юридического лица и хозяйственные
общества.

45. Организационно-правовые формы предпринимательских
фирм: унитарное предприятие, акционерное общество.

46. Финансово-экономические результаты деятельности
предпринимательских фирм.

47. Налогообложение в РФ. Уровни налоговой системы. Виды
налогов. Эффективность налогообложения.

48. Факторы, отрицательно влияющие на практику продаж.
49. Совершенствование коммерческого предпринимательства на

торговых рынках.
50. Системы налогообложения предпринимательских фирм.
51. Психологические аспекты рыночных продаж.
52. Предпринимательский этикет: требования к внешнему виду.
53. Предпринимательский этикет: личные контакты, переговоры.
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54. Предпринимательский этикет: деловая переписка.
55. Механизмы регистрации предпринимательских фирм.
56. Организация и проведение деловых переговоров.
57. Привлечение инвестиций предпринимательскими фирмами:

франчайзинг, лизинг, облигационные займы.
58. Бизнес планирование: виды и структура бизнес-планов.
59. Российские особенности и формы поддержки малого

предпринимательства.
60. Издержки предпринимательской фирмы. Эффект масштаба.

Критерии оценивания ответа на экзаменационный вопрос

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень
теоретических знаний по дисциплине, но и видит
междисциплинарные связи. Умеет анализировать
практические ситуации. Ответ построен логично. Материал
излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно
используется информационный и иллюстративный материал.

Оценка «хорошо» Студент показывает достаточный уровень теоретических
знаний, свободно оперирует понятиями. Умеет анализировать
практические ситуации, но допускает некоторые
погрешности. Ответ построен логично, материал излагается
грамотно.

Оценка
«удовлетворительно»

Студент показывает знание основного лекционного
материала. В ответе не всегда присутствует логика
изложения.

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)

1. Кисова А.Е. Основы предпринимательской деятельности : учебное

пособие для СПО / Кисова А.Е., Барсукова К.В.. — Липецк, Саратов :

Липецкий государственный технический университет,

Профобразование, 2022. — 104 c. — ISBN 978-5-00175-120-5, 978-5-

4488-1519-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/121370.html (дата обращения: 14.02.2023)

2. Воронкова О.В. Основы бизнеса : учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/121370.html
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Воронкова О.В.. — Новосибирск : Новосибирский государственный

технический университет, 2012. — 135 c. — ISBN 978-5-7782-2266-3. —

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/44980.html (дата обращения: 14.02.2023).

3. Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности : пособие
/ Герасимова О.О.. — Минск : Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2019. — 269 c. — ISBN 978-985-
503-905-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/93392.html (дата обращения: 14.02.2023)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины

Электронные ресурсы
библиотеки Чеченского

государственного
университета им. А.А.

Кадырова

https://www.iprbookshop.ru
http://www.ivis.ru/

https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/

9. Методические указания к лабораторным и практическим
занятиям

Данный курс рекомендуется ориентировать в соответствии с
научными интересами бакалавров. При этом одной из форм
самостоятельной работы может быть подготовка тех или иных элементов
выпускной квалификационной работы. Например, написание введения
или его части, составление списка литературы и т. д.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

· MS Windows
· MS Office

11. Материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Компьютерный класс с мультимедийным оборудованием и
доступом к сети Интернет., проектор.

https://www.iprbookshop.ru/44980.html
https://www.iprbookshop.ru/93392.html
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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ã Албогачиева Л.А., 2022
ã ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2022
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели:
- ознакомление студентов с российской и международной системами стандартизации и

сертификации, перспективами развития метрологического обеспечения, систем
стандартизации и сертификации.

Задачи:
- Подготовка будущего специалиста в области инфокоммуникационных технологий и

систем связи к практической деятельности в области обеспечения качества услуг
телекоммуникаций за счет организации эффективного метрологического обеспечения,
грамотного и осознанного использования результатов стандартизации и
сертификации, опирающихся на достижения передовой науки и практики.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Группа компетенций Категория компетенций Код
Общепрофессиональные

-
ОПК-4

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Метрология, стандартизации и сертификация» относится дисциплинам
обязательной части учебного цикла Блок 1 – Б1.В.0.
Для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания среднего
(полного) образования по информатике.

Код компетенции
Код и наименование

индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

ОПК-4
Способен участвовать в разработке
стандартов, норм и правил, а также
технической документации,
связанной с профессиональной
деятельностью

ОПК-4
Оценивает и выбирает
шаблоны проектирования
для каждого слоя или
компонента программного
средства

Знать: методы оценки
временной и емкостной
сложности
программного
обеспечения
Уметь: вычислять
временную и
емкостную сложность
ПО
Владеть: навыки
оценки временной и
емкостной сложности
ПО
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 5 зачетных
единиц (180 часов)

Вид работы Трудоемкость, часов
7 семестр Всего

Общая трудоемкость 5/180 5/180
Аудиторная работа: 51 51
Лекции (Л) 17 17
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 129 129
Самостоятельное изучение разделов 129 129
Зачет зачет зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела Содержание раздела Форма текущего

контроля
1 2 3 4

1.

Метрологическое
обеспечение

Роль метрологического
обеспечения (МО) в науке, технике
и инфрокоммуникациях.
Метрология – цели и задачи.
Метрологическая надежность.

Устный опрос

2.

Стандартизация

Основы системы стандартизации.
Научно-технические принципы и
методы стандартизации.
Техническое регулирование.
Технический регламент и стандарт.

Контрольная
работа
Устный опрос

3.

Сертификация

Системы сертификации. Основные
стадии сертификации. Нормативно-
методическое обеспечение
сертификации.

Устный опрос

4.

Теория
погрешностей

Классификация погрешностей.
Систематические погрешности и
способы их учета. Случайные
погрешности, оценки. Грубые
погрешности. Методы обработки
результатов измерений.
Динамические измерения.

Контрольная
работа

4.3 Разделы дисциплины, изучаемые во 7-м семестре

№ Наименование разделов Количество часов
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раздела Контактная работа
обучающихся

Всего
Аудиторная
работа Внеауд.

работаЛ ПЗ ЛР
1 2 3 4 5 6 7

1. Метрологическое обеспечение 44 4 6 32

2. Стандартизация 44 4 6 32

3. Сертификация 46 4 6 32

4. Теория погрешностей 46 5 8 33

Итого: 180 17 34 129

4.4. Самостоятельная работа студентов

Наименование
темы

дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся, в т.ч.

КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен-
ции(й)

Метрологическое
обеспечение

Конспектирование Собеседование 32

ПК-7
ПК-11

Стандартизация Конспектирование Собеседование 32
Сертификация Конспектирование Собеседование 32
Теория
погрешностей

Конспектирование Собеседование 33

Всего часов 129

4.5. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов
1 2 3 4

1. 1 Метрологическое обеспечение 6

2. 2 Стандартизация 6

3. 3 Сертификация 6

4. 4 Теория погрешностей 8

Итого 34
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Очно-заочная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 5 зачетных
единиц (180 часов)

Вид работы Трудоемкость, часов
9 семестр Всего

Общая трудоемкость 5/180 2/180
Аудиторная работа: 51 51
Лекции (Л) 17 17
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 165 165
Самостоятельное изучение разделов 165 165
Зачет зачет зачет

4.6. Разделы дисциплины, изучаемые во 7-м семестре

№
раздела Наименование разделов

Количество часов
Контактная работа

обучающихся

Всего
Аудиторная
работа Внеауд.

работаЛ ПЗ ЛР
1 2 3 4 5 6 7

1. Метрологическое обеспечение 30 4 8 40

2. Стандартизация 30 4 8 40

3. Сертификация 30 4 8 42

4. Теория погрешностей 30 5 10 43

Итого: 180 17 34 165

4.7. Самостоятельная работа студентов

Наименование
темы

дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся, в т.ч.

КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен-
ции(й)

Метрологическое
обеспечение Конспектирование Собеседование 40 ПК-7

ПК-11Стандартизация Конспектирование Собеседование 40
Сертификация Конспектирование Собеседование 42
Теория Конспектирование Собеседование 43
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погрешностей
Всего часов

4.8. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов
1 2 3 4

1. 1 Метрологическое обеспечение 8

2. 2 Стандартизация 8

3. 3 Сертификация 8

4. 4 Теория погрешностей 10

Итого 34

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы, обучающихся по дисциплине

Студенты знакомятся с частью теоретического материала, определенного в
содержании преподаваемой дисциплины в процессе лекционного курса. Часть теоретического
материала студенты самостоятельно прорабатывают и усваивают с использованием
рекомендуемой основной и дополнительной учебной литературы, согласно указанному
списку в п.5.1, 7.1.

На практических занятиях студенты закрепляют теоретический материал, овладевают
необходимыми навыками и умениями.

При подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют
рекомендуемую преподавателем учебную литературу по темам занятий, самостоятельно
осваивают понятийный аппарат.

5.1. Учебно-методическая литература
1. Метрология и стандартизация. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ».

2016 год.434 с.– Режим доступа: по подписке. – URL: http://www.knigafund.ru
2. Основы стандартизации в инфокоммуникационных сетях. Котляров В. П., Воинов Н.

В. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». 2017 год. 328 с.– Режим
доступа: по подписке. – URL: http://www.knigafund.ru

6. Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
6.1 Основная учебная литература

1. Шклярова Е.И. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]:
сборник вопросов и задач. Методические рекомендации/ Шклярова Е.И.— Электрон.
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текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта,
2010.— 32 c.—С.

2. Волхонов В.И. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Волхонов В.И., Шклярова Е.И.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2011.— 249 c.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1. «Компьютеры. Интернет. Информатика» https://www.biblio-
online.ru/catalog/full/kompyutery-internet-informatika

2. «Информатика» https://e.lanbook.com/books/1537#informatika_0_header
3. ЭБС «Znanium.com» - учебники, монографии, справочники издательства"ИНФРА-М",

других российских издательств, научные журналы Коллекции: «Информатика и
вычислительная техника» http://znanium.com/catalog/okco/23.0000./

4. http://window.edu.ru – Каталог образовательных Internet-ресурсов
5. www.iprbookshop.ru – Электронная библиотека

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приступая к изучению дисциплины, студентам выдается тематический план занятий и

список рекомендованной литературы. Самостоятельная работа студента предполагает работу
с научной и учебной литературой, умение конспектировать литературные источники. При
изучении дисциплины студенты изучают рекомендованную научно-практическую и учебную
литературу; выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы. Основными
видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия. На
лекционных занятиях излагаются основные и наиболее сложные понятия темы, даются
рекомендации для выполнения самостоятельной работы.

Практические занятия служат для закрепления изученного материала и для контроля
уровня подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. В конце занятия
преподаватель подводит итоги и объявляет оценки студентам. Для текущего контроля знаний
студентов используются контрольные работы, коллоквиум. При подготовке к занятиям и
самостоятельном изучении материала по дисциплине, студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. MS Windows
2. MS Office
3. Антивирусное ПО

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине

Лекционные занятия проводятся в обычной аудитории, оснащенной учебной мебелью
и доской, проекционного и мультимедийного оборудования. Для проведения практических
занятий по данной дисциплине предоставляется компьютерный класс, в котором установлено
15 компьютеров с выходом в Интернет. Все компьютеры оснащены лицензионным
программным обеспечением.

https://www.biblio-online.ru/catalog/full/kompyutery-internet-informatika
https://www.biblio-online.ru/catalog/full/kompyutery-internet-informatika
https://e.lanbook.com/books/1537#informatika_0_header
http://znanium.com/catalog/okco/23.0000./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью является изучение основных способов построения и

функционирования систем коммутации различного назначения. В результате

изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, навыки и

умения, позволяющие самостоятельно проводить теоретический анализ

процессов в аналоговых и цифровых системах коммутации, знать системы

сигнализации и нумерации, принципы технической эксплуатации

коммутационных узлов и станций.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

приобретение студентами теоретических знаний по вычислительным системам

и сетям, и практических навыков работы по исследованию технико-

экономических показателей этих средств

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетенций Категория компетенций Код наименование

компетенции

Профессиональные
компетенции - ПК-2

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине

Код
компетенции

Код и наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине
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ПК-2 ПК-2
Владение навыками
использования
различных технологий
разработки
программного
обеспечения

Знать: архитектуру и общие
принципы функционирования,
аппаратных, программных и
программно-аппаратных средств
администрируемой сети
Уметь: использовать современные
стандарты при администрировании
устройств и программного
обеспечения; применять штатные и
внешние программно-аппаратные
средства для контроля
производительности сетевой
инфраструктуры
администрируемой сети
Владеть: навыками диагностики
отказов и ошибок сетевых
устройств, и программного
обеспечения

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
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направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.В.05 «Вычислительные системы, сети и

телекоммуникации» относится к блоку 1, обязательной части, дисциплин

рабочего учебного плана по направлению подготовки 09.03.04 «Программная

инженерия».

Изучается на 2 курсе на 4-м семестре и на 5 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯФОРМАОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет
9 зачетных единиц (180 ч.)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная Всего

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 5/180 5/180
Контактная работа:
Занятия лекционного типа 34 34
Занятия семинарского типа 34 34
Промежуточная аттестация: зачет / зачет с
оценкой / экзамен*

Самостоятельная работа (СРС) 112 112
Из них на выполнение курсовой работы (курсового
проекта)

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
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1 Введение в сферу
инфокоммуникаций.
Основные принципы

Введение в компьютерные сети УО,Т,Д

2 Введение в сферу
инфокоммуникаций.
Основные принципы

Многоуровневая архитектура компьютерной
сети

УО, Т,Д

3 Введение в сферу
инфокоммуникаций.
Основные принципы

Организация взаимодействия абонентов
компьютерной сети

УО,Т,Д

4 Введение в сферу
инфокоммуникаций.
Основные принципы

Эталонная модель OSI/ISO УО, Т,Д

5 Сети в нашей
повседневной жизни.
Передача данных по
локальной сети

Общие принципы построения
локальных компьютерных сетей

УО,Т,Д

7 Сети в нашей
повседневной жизни.
Передача данных по
локальной сети

Локальная компьютерная сеть Ethernet УО,Т,Д

8 Сетевая адресация
Предоставление
сетевых ресурсов

Общие принципы построения
региональных компьютерных сетей

УО,Т,Д

9 Сетевая адресация
Предоставление
сетевых ресурсов

Региональная компьютерная сеть АТМ УО,Т,Д

10 Создание домашней
сети
Сетевая безопасность

Общие принципы построения
глобальных компьютерных сетей

УО,Т,Д

11 Создание домашней
сети
Сетевая безопасность

Принципы построения сетей Х.25 УО,Т,Д

12 Создание домашней
сети
Сетевая безопасность

Принципы построения сетей ТСР/IP.
Глобальная сеть интернет

УО,Т,Д

13 Создание домашней
сети
Сетевая безопасность

Общие принципы построения
глобальных компьютерных сетей

УО,Т,Д

14 Настройка устройств
Cisco
Тестирование, поиск и
устранение неполадок

Введение в мобильные
телекоммуникации

УО,Т,Д

15 Настройка устройств
Cisco
Тестирование, поиск и
устранение неполадок

Беспроводная сеть WLAN УО,Т,Д
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4.3. Содержание практических занятий

№
темы Наименование темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1 Введение в сферу

инфокоммуникаций.
Основные принципы

Работа с программой Cisco Packet Tracer.
Организация взаимодействия абонентов
компьютерной сети

УО,Т,Д

2 Сети в нашей
повседневной жизни.
Передача данных по
локальной сети

Работа с программой Cisco Packet Tracer.
Локальная компьютерная сеть Ethernet

УО,Т,Д

3 Сетевая адресация
Предоставление
сетевых ресурсов

Работа с программой Cisco Packet Tracer.
Локальная компьютерная сеть ARCNet

УО,Т,Д

4 Создание домашней
сети
Сетевая безопасность

Работа с программой Cisco Packet Tracer.
Локальная компьютерная сеть Token Ring

УО, Т,Д

5 Создание домашней
сети
Сетевая безопасность

Работа с программой Cisco Packet Tracer.
Принципы построения сетей Х.25

УО,Т,Д

6 Настройка устройств
Cisco
Тестирование, поиск и
устране-ние
неполадок

Работа с программой Cisco Packet Tracer.
Организация беспроводная сеть WLAN

УО,Т,Д

7 Настройка устройств
Cisco
Тестирование, поиск и
устранение неполадок

Работа с программой Cisco Packet Tracer.
Беспроводная сеть WLAN

УО,Т,Д

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯФОРМАОБУЧЕНИЯ

4.4. Разделы дисциплины, изучаемые на 3 и 4 семестре

№

темы Наименование темы
Количество часов

Всего Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР
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Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 7

1
Введение в сферу
инфокоммуникаций
Основные принципы

60
12 12

23

2

Сети в нашей повседневной
жизни.
Передача данных по локальной
сети

60

14 14

23

3
Сетевая адресация
Предоставление сетевых
ресурсов

60
14 14

23

4 Создание домашней сети
Сетевая безопасность

60 14 14 23

5
Настройка устройств Cisco
Тестирование, поиск и
устранение неполадок

64 14
14

24

Итого 324 68 68 116

4.5. Самостоятельная работа студентов на 3 и на4 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Введение в сферу инфокоммуникаций.
Основные принципы

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

23 УК-1,
ПК-8

Сети в нашей повседневной жизни.
Передача данных по локальной сети

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

23 УК-1,
ПК-8

Сетевая адресация
Предоставление сетевых ресурсов

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

23 УК-1,
ПК-8

Создание домашней сети
Сетевая безопасность

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

23 УК-1,
ПК-8
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Настройка устройств Cisco
Тестирование, поиск и устранение
неполадок

Реферирование
литературы

Устный
опрос,
тестирование,
реферат

24 УК-1,
ПК-8

Всего часов 112

4.6. Практические (семинарские) занятия

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Введение в сферу инфокоммуникаций.
Основные принципы

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

12

УК-1,
ПК-8

Сети в нашей повседневной жизни.
Передача данных по локальной сети

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

14

УК-1,
ПК-8

Сетевая адресация
Предоставление сетевых ресурсов

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

14

УК-1,
ПК-8

Создание домашней сети
Сетевая безопасность

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

14

УК-1,
ПК-8

Настройка устройств Cisco
Тестирование, поиск и устранение
неполадок

Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

14

УК-1,
ПК-8

Всего часов 68

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1) Курс «Маршрутизация и коммутация: Введение в сетевые технологии» -
netacad.com.
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2) Винокуров В.М. Сети связи и системы коммутации [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Винокуров В.М.— Электрон. текстовые данные.— Томск:
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
2012.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13972.html

3)

http://www.iprbookshop.ru/65644.html
4)

http://www.iprbookshop.ru/65645.html

В курсе «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» студентами

выполняются следующие виды самостоятельной работы:

- индивидуальная работа по подготовке к лабораторным и семинарским

занятиям;

- различные виды самостоятельной работы по темам семинаров (тестовые

задания, подготовка докладов, презентаций).

Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к текущей и

промежуточной аттестации.

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

1) Курс «Маршрутизация и коммутация: Введение в сетевые
технологии» - netacad.com.

2) Винокуров В.М. Сети связи и системы коммутации [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Винокуров В.М.— Электрон. текстовые
данные.— Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2012.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13972.html

3)

http://www.iprbookshop.ru/65644.html

Манин А.А. Системы коммутации. Принципы и технологии пакетной
коммутации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Манин А.А.—
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский
филиал Московского

2016.—
технического

108
университета связи и

информатики, c.— Режим доступа:

Манин А.А. Системы коммутации. Принципы и технологии пакетной коммутации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Манин А.А.— Электрон. текстовые
данные.— Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский филиал Московского
технического университета связи и информатики, 2016.— 108 c.— Режим доступа:

Манин А.А. Системы коммутации. Конфигурирование офисных систем Open
Scape Office производства Siemens Enterprise Communications [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Манин А.А., Сосновский И.А.— Электрон. текстовые
данные.— Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский филиал Московского
технического университета связи и информатики, 2013.— 68 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/13972.html
http://www.iprbookshop.ru/65644.html
http://www.iprbookshop.ru/65645.html
http://www.iprbookshop.ru/13972.html
http://www.iprbookshop.ru/65644.html
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4)

http://www.iprbookshop.ru/65645.html

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека.
Представленная электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной
и научной литературы (в том числе университетских издательств), так и
электронные версии периодических изданий по различным областям знаний. –
Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com.
Дата обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала

Манин А.А. Системы коммутации. Конфигурирование офисных
систем Open Scape Office производства Siemens Enterprise
Communications [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Манин А.А.,
Сосновский И.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону:
Северо-Кавказский филиал Московского технического университета
связи и информатики, 2013.— 68 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/65645.html
http://biblioclub.ru/
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НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата обращения
18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронная библиотека. ЭБС
Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.

6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить
из сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением
теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен: - освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную
работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с
образовательными стандартами высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать самостоятельную работу в
соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным
преподавателем. - самостоятельную работу студент должен осуществлять в
организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей
программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.

Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный
материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения
детализируются, подкрепляются примерами. Правильно составленный конспект
лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого
студент сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно
запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся
признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания. А это
достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных,
систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно,
непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. В
этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по
дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

MS Windows; MS Office, Antivirus, Браузер.

10.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).



15

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения для
самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины является формирование методической

готовности будущего учителя информатики к профессиональной
деятельности в условиях работы современных общеобразовательных
организаций.

Задачи освоения дисциплины:
• знакомство с содержанием методической науки, концепциями

обучения информатике и воспитания учащихся на основе учебного предмета;
• знакомство с нормативными документами, регулирующими

процесс обучения информатике в школе и основными средствами обучения:
учебниками, дидактическими материалами, оборудованием кабинета
информатики;

• знакомство с основными видами контроля достижений, включая
решение задач, выполнение тестовых заданий, устного и письменного опроса;

• формирование профессиональных умений по применению
оборудования кабинета информатики для достижения различных
дидактических целей;

• формирование умений конструировать авторские программы,
уроки и другие формы занятий, выбирать в соответствии с поставленными
педагогическими целями вариант изложения понятий, законов, теорий и их
практических приложений;

• овладение основными средствами обучения, применяемыми при
обучении информатике.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению
подготовки (специальности):

Группа компетенций Категория компетенций Код
Общепрофессиональные

компетенции
Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять системный
подход для решения поставленных
задач

УК-1

Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде

УК-3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код компетенции Результаты обучения
по дисциплине



3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к факультативной части ФТД.01

Дисциплина (модуль) изучается во 7-м семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических или астрономических часов и видов учебных занятий.

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа / 2 зачетных

единиц.

Виды учебной работы Формы обучения
Очная Очно-

заочная
Заочная

Общая трудоемкость: 72 - -
Контактная работа: 72
Занятия практического типа 34 -
Занятия семинарского типа - -
Промежуточная аттестация:
зачет / зачет с оценкой /
экзамен*

-

Самостоятельная работа (СРС) 38 - -
Из них на выполнение курсовой
работы (курсового проекта)

- - -

* - нужное выделить жирным курсивом

УК-1

Знать принципы сбора, отбора и обобщения
информации
Уметь соотносить разнородные явления и
систематизировать их в рамках избранных
видов профессиональной деятельности.
Владеть практический опыом работы с
информационными источниками, опыт
научного поиска, создания научных текстов

УК-3

Знать различные приемы и способы
социализации личности и социального
взаимодействия.
Уметь строить отношения с окружающими
людьми, с коллегами.
Владеть практический опыт участия в
командной работе, в социальных проектах,
распределения ролей в условиях командного
взаимодействия.



Примечания:
1. зачет и зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках

занятий семинарского типа. В учебном плане часы не выделены.
4.2. Содержание разделов дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная  работа
Самост
оятель
ная

работа
Занятия

лекционного
типа

Занятия семинарского типа

Лекции Иные
учебные
занятия

Практи
ческие
занятия

Семи
нары

Лабора
торные
раб.

Иные
заня
тия

2.

Предмет теории и
методики обучения
информатике. Цели и
задачи обучения
информатике в школе.

10 8

3. Структура школьного
курса информатики 8 10

4.
Содержание школьного
образования в области
информатики.

8 10

5.
Информационно
образовательная среда
учителя информатики.

8 10

4.3. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

Содержание практических занятий

№
п/п

Наименование
темы (раздела)
дисциплины

Содержание практического занятия

1. Предмет теории и
методики
обучения
информатике.
Цели и задачи
обучения
информатике в
школе.

Предмет теории и методики обучения
информатике. Цели и задачи обучения
информатике в школе.



2. Структура
школьного курса
информатики

Структура школьного курса
информатики

3. Содержание
школьного
образования в
области
информатики.

Содержание школьного образования в
области информатики.

4. Информационно
образовательная
среда учителя
информатики.

Информационно образовательная
среда учителя информатики.

Содержание лабораторных занятий

№
п/п

Наименование
темы (раздела)
дисциплины

Содержание лабораторного занятия

1.

2.

3.

4.



5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

(модулю).
Основная литература

1) Рихтер, Т. В. Избранные вопросы методики преподавания
информатики [Электронный ресурс]: методическое пособие / Т. В. Рихтер. —
Электрон. текстовые данные. — Соликамск: Соликамский государственный
педагогический институт, 2010. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47868.html

2) Преподавание информатики и математических основ
информатики для непрофильных специальностей классических университетов
[Электронный ресурс] / В. В. Борисенко, В. С. Люцарев, А. А. Михалев [и др.]
; под ред. А. В. Михалев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов:
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское
образование, 2017. — 143 c. — 978-5-4487-0069-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67377.html

3) Соколков, Е. А. Психология познания. Методология и методика
преподавания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Соколков. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, Университетская книга, 2007. —
384 c. — 978-5-98699-038-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9140.html

Дополнительная литература
1) Алексеев, А. П. Сборник задач по дисциплине «Информатика»

[Электронный ресурс]: методические указания к проведению практических
занятий по дисциплине «Информатика», для студентов первого курса
специальностей 10.03.01 и 10.05.02 / А. П. Алексеев. — Электрон. текстовые
данные. — Самара: Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2015. — 82 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71876.html

2) Алексеев, А. П. Сборник лабораторных работ по дисциплине
«Информатика». Часть 1 [Электронный ресурс]: методические указания к
проведению лабораторных занятий по дисциплине «Информатика», для
студентов первого курса специальностей 10.03.01 и 10.05.02. / А. П. Алексеев.
— Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 305 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71878.html

3) Самойлов В.Д. Методология преподавания юриспруденции в
системе высшего образования России [Электронный ресурс]: монография/
Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.—М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71156.html.

http://www.iprbookshop.ru/47868.html
http://www.iprbookshop.ru/67377.html
http://www.iprbookshop.ru/9140.html
http://www.iprbookshop.ru/71876.html
http://www.iprbookshop.ru/71878.html
http://www.iprbookshop.ru/71156.html


6. Методические материалы, определяющие процедуры

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

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к

обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и
систематизации основных понятий и категорий по дисциплине. Кроме того,
оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение
использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность
изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение
материала, использование профессиональных терминов, культура речи,
навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических
ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом
раскрываются не только основные понятия, но и анализируются   точки
зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом,
соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу,
но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил
только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и
выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не
отвечает на поставленные вопросы.

Творческое задание
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая

свободные, субъективные рассуждения по определенной теме с элементами
научного анализа. Текст должен быть легко читаем, но необходимо избегать
нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без
учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой
специфики эссе, наличие логической структуры построения текста, наличие
авторской позиции, ее научность и связь с современным пониманием
вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы.



Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста
из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой
проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с
выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при
обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой
проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с
выводами, полученными в результате рассуждения); но не прослеживается
наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом
определяется: наличие логической структуры построения текста
(вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы,
нарушается стиль изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены
никакие требования

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Обучающийся должен уметь выделить основные положения из

текста задачи, которые требуют анализа и служат условиями решения.
Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно
определить проблему и соответственно решить ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач
также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с
более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства,
использованные при решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил
задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания
и практические навыки, полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил
все требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические
положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал
положительные результаты в процессе решения задачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не
выполнил все требования.



Деловая игра
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны

поочередно высказать свое мнение по каждому из заданных вопросов.
Мнение высказывающейся команды засчитывается, если
противоположная команда не опровергнет его контраргументами.
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных
контраргументов от противоположных команд), получает один балл.
Команда, опровергнувшая мнение противоположной команды своими
контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда,
получившая максимальное количество баллов.

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус),
распределяются роли, подготовка осуществляется за 2-3 недели до
проведения игры.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников
группы. Понимание проблемы, высказывания и действия полностью
соответствуют заданным целям. Соответствие реальной действительности
решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией,
демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать,
конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем,
бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли
– при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом

демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия
полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в
ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы
общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом
демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом
соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе
игры, не совсем соответствуют реальной действительности. Некоторые
объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не
понимают проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

Исследовательский проект (реферат)
Исследовательский проект – проект, структура которого

приближена к формату научного исследования и содержит доказательство
актуальности избранной темы, определение научной проблемы, предмета



и объекта исследования, целей и задач, методов, источников,
историографии, обобщение результатов, выводы.

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в
виде реферата.

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского
проекта максимально приближена к формату научного исследования, то
при выставлении учитывается доказательство актуальности темы
исследования, определение научной проблемы, объекта и предмета
исследования, целей и задач, источников, методов исследования,
выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование
выводов, обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся
демонстрирует полное понимание проблемы, все требования,
предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует
значительное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к
заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся,
демонстрирует частичное понимание проблемы, большинство требований,
предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся
демонстрирует непонимание проблемы, многие требования,
предъявляемые к заданию, не выполнены.

Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный проект – проект, направленный на

стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с
выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и
систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный проект отличается от исследовательского проекта,
поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной
деятельности, которая отличается ярко выраженной эвристической
направленностью.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается
самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие
вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой
информацией (представление информации), ее анализ и обобщение,
оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся
полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию
систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует
более 5 профессиональных терминов, широко использует



информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос
(проблему), представляет информацию систематизировано,
последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2
профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся,
раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию
не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2
профессиональных термина, использует информационные технологии,
допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на
элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт,
представленная информация логически не связана, не используются
профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении
материала, не отвечает на вопросы аудитории.

Дискуссионные процедуры
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-

конференции являются средствами, позволяющими включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и
оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание
дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы
участников этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы
студенты:

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций
и мнений, не обязательно достигая общего мнения;

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда
чувствуют интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или
конструировать новый смысл, новую позицию;

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно
обсуждаемой проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников
группы. Понимание проблемы, высказывания и действия полностью
соответствуют заданным целям. Соответствие реальной действительности
решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией,
демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать,
конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем,



бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли
– при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования
выполнены в полном объеме.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом
демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия
полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в
ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы
общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом
демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом
соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе
игры, не совсем соответствуют реальной действительности. Некоторые
объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не
понимают проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по

дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-

100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89%

заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно

выполнено 50-69% заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно

выполнено менее 50% заданий

Контрольная работа
Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и

умение изложить письменно.
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение
материала. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все
критерии.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу,
но допускает несущественные погрешности.



Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил
только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и
выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не
отвечает на поставленные вопросы.

7. Современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы
ЭБС «Юрайт» и ЭБС «IPRbooks»

8. Состав программного обеспечения
Интерактивная доска, Windows 10 и выше; MS Office 2013 и выше;

браузеры; Интернет.
9. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных
занятий.

2. Использование учебных фильмов.
Чтение лекций с помощью интерактивных технологий позволяют

привить практические умения и навыки работы с информационных ресурсов
и средствами, для возможности самоконтроля и мотивации студентов в
процессе самостоятельной работы. Дляэтого используются компьютерные
технологии общего пользования: Интернет, мультимедийные технологии,
программы Word, Eksel, Power Point.

Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем:

Электронная образовательная среда университета (http://www.chgu.org)
Электронно-библиотечная система IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru)

Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант
студента» (http://www.studentlibrary.ru)

Электронно-библиотечная система «ИВИС» (http://ivis.ru)

10. Материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательногопроцесса по дисциплине (модулю).

Для проведения лекционных и практических занятий
используетсяспециализированные аудитории, оснащенные оборудованием.
Проектор, маркерная доска.

http://www.chgu.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ivis.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины "Введение в программную инженерию"

являются:

– формирование знаний о выбранном направлении и профиле, программе

обучения, основных требованиях к профессиональной подготовке, которыми

студенты должны удовлетворять для того, чтобы стать специалистами;

– формирование умений и навыков анализа объектов профессиональной

деятельности.

Задачи дисциплины:

- современные процессы проектирования и разработки программных

продуктов;

- принципы управления качеством программного обеспечения;

- методы тестирования программного продукта.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетен
ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

УК-2 Учебные компетенции

Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

ОПК-4

Общепрофессиональные
компетенции

Владение навыками использования
операционных систем, сетевых технологий,
средств разработки программного интерфейса,
применения языков и методов формальных
спецификаций, систем управления базами
данных

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине
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3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.В.06 «Введение в программную инженерию» относится к

блоку 1, части, дисциплин рабочего учебного плана по направлению подготовки

09.03.04 «Программная инженерия».

Изучается на 1 курсе в 1-м семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

Код
компетенции

Код и
наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

УК-2

УК-2.Способен
определять круг задач в
рамках поставленной
цели и выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых
норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

Знать: методы формальных спецификаций и
системы управления базами данных.
Уметь: применять современные средства и
языки программирования.
Владеть: применять современные средства и
языки программирования

ОПК-4

ОПК-4 - Владение
навыками
использования
операционных систем,
сетевых технологий,
средств разработки
программного
интерфейса,
применения языков и
методов формальных
спецификаций, систем
управления базами
данных

Знать: методы формальных спецификаций и
системы управления базами данных.
Уметь: применять современные средства и
языки программирования.
Владеть: применять современные
средства и языки программирования
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по очной и заочной форме обучения
составляет 5 зачетных единиц (180 ч.)

Форма работы обучающихся/Виды
учебных занятий

Трудоемкость, часов
очно заочно

1 семестр 1 семестр
Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 180 90
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 34 10
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 146 76
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов 146 86
Зачёт/экзамен зачет 4/зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1. Основные понятия
программной
инженерии

Предмет изучения программной инженерии,
связь  программной  инженерии  (как
области  практической  деятельности)  с
информатикой, системотехникой и бизнес-
реинжинирингом, определение и свойства
программного  обеспечения

УО,Т,Д

2. Технология
программирования и
ее основные этапы

Описание основных этапов технологии
программирования («стихийное»
программирование,  структурный  подход  к
программированию, объектный  подход к
программированию, компонентный  подход
и CASE-технологии)

УО, Т,Д

3. Процесс разработки
программного
обеспечения

Определение процесса разработки
программного обеспечения,
совершенствование  процесса, классические
модели процесса разработки программного
обеспечения (водопадная  модель.

УО,Т,Д
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спиральная  модель)
4. Рабочий продукт,

дисциплина
обязательств, проект

Характеристика проекта, разница  между
рабочим  продуктом  и  компонентой  ПО.

УО, Т,Д

5. Управление
программным
проектом.
Планирование и
контроль

Управление  проектами, рассмотрение
некоторых аспектов управления проектами
(Stakeholedrs, Project scope, компромиссы)

УО,Т,Д

6. Средства управления
проектом

Программные средства для управления
проектами, разработка структурной
декомпозиции работ проекта и сетевых
графиков, расчет и оптимизация
календарных планов с учетом ограничений
на ресурсы, разработка графиков
потребности проекта в ресурсах,
отслеживание хода выполнения работ и
сравнение текущего состояния с исходным
планом, предоставление отчетности по
проекту

УО, Т,Д

7. Архитектура ПО Определение, множественность точек зрения
на архитектуру программного обеспечения

УО, Т,Д

8. Язык UML Назначение языка UML, способы его
использования, структура определения языка

УО,Т,Д

9. Виды диаграмм Диаграммная структура языка UML.
Характеристика стандартных видов
диаграмм (структурные диаграммы,
поведенческие диаграммы, диаграммы
последовательностей)

УО, Т,Д

10. Управление
требованиями. Виды и
свойства требований

Описание проблемы изменчивости
требований  по  ходу  разработки ПО, виды и
свойства требований

УО,Т,Д

11. Варианты
формализации
требований. Цикл
работы с
требованиями

Варианты формализации требований
(неформальная постановка требований в
переписке по электронной почте; требования
в виде документа; требования  в  виде  графа
с  зависимостями  в  одном  из  средств
поддержки требований; формальная  модель
требований  для  верификации,  модельно-
ориентированного тестирования и т.д.).
Характеристика цикла работы с
требованиями

УО, Т,Д

12. Конфигурационное
управление. Единицы
конфигурационного
управления

Проблема конфигурационного управления,
ее определение и основные задачи.
Рассмотрение единиц конфигурационного
управления

УО,Т,Д

13. Управление версиями.
Управление сборками

Управление версиями файлов. Управление
версиями  составных  конфигурационных
объектов.  Понятие «ветки»  проекта.
Процедура управления сборками. Понятие
baseline

УО, Т,Д
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В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1. 1Информационные системы. 11 2 9
2. 2Информационные технологии. 11 2 9

3. 3Современное состояние
информационных технологий

11 2 9

4. 4
Автоматизированные
технологии формирования
управленческих решений.

11 2 9

5. 5Информационные технологии
текстовой обработки.

11 2 9

6. 6
Информационные технологии
электронного офиса. Табличные
процессоры.

11 2 9

7. 4Редактор презентаций. 11 2 9
8. Технология работы в СУБД. 11 2 9

14. Управление
качеством

Стандартизация в современном бизнесе и
промышленности. Стандартизация качества.
Методы  обеспечения    качества  ПО

УО,Т,Д

15. Тестирование. Работа
с ошибками

Определение тестирования ПО,
инструменты тестирования. Тестирование
методами белого и черного ящиков,
основные критерии тестирования, виды
тестирования. Описание средств контроля
ошибок

УО, Т,Д

16. «Гибкие» методы
разработки. Описание
методов разработки
Extreme Programming
и Scrum

Общая характеристика «гибких» методов
разработки ПО. Основные принципы
организации процесса по Extreme
Programming (XP) и Scrum.

УО,Т,Д
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9.
Основные объекты СУБД:
таблицы, запросы, отчеты,
формы.

11 2 9

10. Технологии обработки
графических образов.

11 2 9

11. Гипертекстовая технология. 11 2 9

12. Технология-мультимедиа.
Технология видеоконференций.

11 2 9

13.
Основные виды
информационных технологий в
экономике.

11 2 9

14. Информационные технологии
обработки данных.

12 2 10

15. Информационные технологии
управления.

12 2 10

16.

Информационные технологии
экспертных систем.
Современные информационные
технологии автоматизации
аналитических исследований.

10 4 6

Итого 177 34 146

4.4. Самостоятельная работа студентов в 1 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Основные понятия программной
инженерии Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Технология программирования и ее
основные этапы Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Процесс разработки программного
обеспечения Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Рабочий продукт, дисциплина
обязательств, проект Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Управление программным проектом.
Планирование и контроль

Реферирование
литературы

Устный
опрос, 9 ПК-9
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тестирование,
реферат

Средства управления проектом Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Архитектура ПО Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Язык UML Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Виды диаграмм Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Управление требованиями. Виды и
свойства требований Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Варианты формализации требований.
Цикл работы с требованиями Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Конфигурационное управление.
Единицы конфигурационного
управления

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Управление версиями.
Управление сборками Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

9 ПК-9

Управление качеством Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Тестирование. Работа с ошибками Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

«Гибкие» методы разработки.
Описание методов разработки Extreme
Programming и Scrum

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6 ПК-9

Всего часов 146

4.5. Лабораторные занятия в 1 семестре
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Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным

планом.

4.6. Практические (семинарские) занятия

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1. 1Основные понятия
программной инженерии

11 2 9

2. 2Технология программирования
и ее основные этапы

11 2 9

3. 3Процесс разработки
программного обеспечения

11 2 9

4. 4Рабочий продукт, дисциплина
обязательств, проект

11 2 9

5. 5
Управление программным
проектом. Планирование и
контроль

11 2 9

6. 6Средства управления проектом 11 2 9
7. 4Архитектура ПО 11 2 9
8. Язык UML 11 2 9
9. Виды диаграмм 11 2 9

10. Управление требованиями.
Виды и свойства требований

11 2 9

11.
Варианты формализации
требований. Цикл работы с
требованиями

11 2 9

12.
Конфигурационное управление.
Единицы конфигурационного
управления

11 2 9

13. Управление версиями.
Управление сборками

11 2 9

14. Управление качеством 12 2 10

15. Тестирование. Работа с
ошибками

12 2 10

16.
«Гибкие» методы разработки.
Описание методов разработки
Extreme Programming и Scrum

10 4 6

Итого 180 34 146

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет
5 зачетных единиц (180ч.)

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1. 1Основные понятия
программной инженерии

13 1 2 10

2. 2Технология программирования
и ее основные этапы

13 1 2 10

3. 3Процесс разработки
программного обеспечения

13 1 2 10

4. 4Рабочий продукт, дисциплина
обязательств, проект

13 1 2 10

5. 5
Управление программным
проектом. Планирование и
контроль

12 2 10

6. 6Средства управления проектом 10 10

7. 4Архитектура ПО 10 10

8. Язык UML 10 10

9. Виды диаграмм 10 10

10. Управление требованиями.
Виды и свойства требований

10 10

11.
Варианты формализации
требований. Цикл работы с
требованиями

10 10

12.
Конфигурационное управление.
Единицы конфигурационного
управления

10 10

13. Управление версиями.
Управление сборками

10 10

14. Управление качеством 11 11

15. Тестирование. Работа с
ошибками

11 11

16.
«Гибкие» методы разработки.
Описание методов разработки
Extreme Programming и Scrum

10 10

Итого 176 4 10 162

4.3. Самостоятельная работа студентов в 1 семестре



13

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Основные понятия программной
инженерии Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Технология программирования и ее
основные этапы Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Процесс разработки программного
обеспечения Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Рабочий продукт, дисциплина
обязательств, проект Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Управление программным проектом.
Планирование и контроль Реферирование

литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Средства управления проектом Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Архитектура ПО Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Язык UML Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Виды диаграмм Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Управление требованиями. Виды и
свойства требований Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Варианты формализации требований.
Цикл работы с требованиями Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9
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Конфигурационное управление.
Единицы конфигурационного
управления

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Управление версиями.
Управление сборками Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Управление качеством Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

11 ПК-9

Тестирование. Работа с ошибками Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

11 ПК-9

«Гибкие» методы разработки.
Описание методов разработки Extreme
Programming и Scrum

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ПК-9

Всего часов 162

4.4. Лабораторные занятия в 1 семестре

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным

планом.

4.6. Практические (семинарские) занятия

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Основные понятия программной инженерии 2

2 2 Технология программирования и ее основные этапы 2

3 3 Процесс разработки программного обеспечения 2

4 4 Рабочий продукт, дисциплина обязательств, проект 2

5 5 Управление программным проектом. Планирование и
контроль

2

Итого: 10

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Основная учебная литература
1. Ехлаков Ю. П. Введение в программную инженерию : учебное пособие / Ю. П. Ехлаков.
— Томск: Эль Контент, 2011. — 148 с.
2. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию. Учебный курс. – СПб.: СПбГУ, 2009.
— 154 с.
Дополнительная учебная литература:
1. Мацяшек Л.А., Лионг Б.Л. Практическая программная инженерия на основе учебного
примера: Пер. с англ. – Москва: БИНОМ, 2010.
2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для студ. сред.
проф. образования: 6-е изд., испр. – Москва: Академия, 2011.
3. Фролов Е.М., Чигиринский Ю.Л. Разработка и документирование программных средств. –
Волгоград: ВолгГТУ, 2011.
4. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технология разработки программного обеспечения: 4-е
изд.Стандарт третьего поколения. – Санкт-Петербург: Питер, 2012.

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

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной
дисциплины:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Основные понятия программной
инженерии ПК-9 Устный опрос

2. Технология программирования и
ее основные этапы ПК-9 Контрольное задание

3. Процесс разработки
программного обеспечения ПК-9 Контрольное задание

4. Рабочий продукт, дисциплина
обязательств, проект ПК-9 Устный опрос

5. Управление программным
проектом. Планирование и
контроль

ПК-9 Контрольное задание

6. Средства управления проектом
ПК-9 Контрольное задание

7. Архитектура ПО Устный опрос
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ПК-9
8. Язык UML

ПК-9 Контрольное задание
9. Виды диаграмм

ПК-9 Контрольное задание
10. Управление требованиями. Виды

и свойства требований ПК-9 Устный опрос
11. Варианты формализации

требований. Цикл работы с
требованиями

ПК-9 Контрольное задание

12. Конфигурационное управление.
Единицы конфигурационного
управления

ПК-9 Контрольное задание

13. Управление версиями.
Управление сборками ПК-9 Устный опрос

14. Управление качеством
ПК-9 Контрольное задание

15. Тестирование. Работа с
ошибками ПК-9 Контрольное задание

16. «Гибкие» методы разработки.
Описание методов разработки
Extreme Programming и Scrum

ПК-9 Устный опрос

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ

Оценка Критерии
«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он

глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знании, причем не
затрудняется с ответом при видоизменении задании,
использует в ответе материал разнообразных
литературных источников, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допускает существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
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логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе
текущего контроля.



18

Типовые задания на аттестацию
1. Системное ПО. Классификация.
2. Бизнес и IT-проекты. Условия успеха
3. Причины возможных неудач
4. Программная инженерия. Определения. История.
5. Цели программных инженеров…
6. Командный проект в TFS.
7. Процессы ЖЦ ПО.
8. Процесс приобретения.
9. Процесс разработки.
10. Процесс сопровождения.
11. Организационные процессы ЖЦ.
12. Процесс создания инфраструктуры.
13. Процесс обучения.
14. Модель ЖЦ ПО. Технология проектирования ПО. Определения.
15. Состав стадий полного ЖЦ ПО.
16. Каскадная модель ЖЦ ПО.
17. V-образная модель ЖЦ ПО.
18. Эволюционная модель.
19. Итеративная модель.
20. Быстрая разработка RAD.
21. Методология разработки MSF.
22. Проблемы современных проектов ПО.
23. Требования к ПО.
24. Этапы работы с требованиями.
25. Атрибуты требований.
26. Методы выявления требований.
27. Работа с требованиями.
28. Создание пользовательских требований с помощью Visual Studio.
29. Создание пользовательских требований с помощью Microsoft Excel.
30. Этапы проектирования.
31. Архитектура ПО.
32. Проектирование архитектуры ПО.
33. Связность модуля.
34. Сборка модулей

Типовые задания на зачет
1. Системное ПО. Классификация.
2. Бизнес и IT-проекты. Условия успеха
3. Причины возможных неудач
4. Программная инженерия. Определения. История.
5. Цели программных инженеров…
6. Командный проект в TFS.
7. Процессы ЖЦ ПО.
8. Процесс приобретения.
9. Процесс разработки.
10. Процесс сопровождения.
11. Организационные процессы ЖЦ.
12. Процесс создания инфраструктуры.
13. Процесс обучения.
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14. Модель ЖЦ ПО. Технология проектирования ПО. Определения.
15. Состав стадий полного ЖЦ ПО.
16. Каскадная модель ЖЦ ПО.
17. V-образная модель ЖЦ ПО.
18. Эволюционная модель.
19. Итеративная модель.
20. Быстрая разработка RAD.
21. Методология разработки MSF.
22. Проблемы современных проектов ПО.
23. Требования к ПО.
24. Этапы работы с требованиями.
25. Атрибуты требований.
26. Методы выявления требований.
27. Работа с требованиями.
28. Создание пользовательских требований с помощью Visual Studio.
29. Создание пользовательских требований с помощью Microsoft Excel.
30. Этапы проектирования.
31. Архитектура ПО.
32. Проектирование архитектуры ПО.
33. Связность модуля.
34. Сборка модулей

7.Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

1. Ехлаков Ю. П. Введение в программную инженерию : учебное пособие / Ю. П. Ехлаков.
— Томск: Эль Контент, 2011. — 148 с.
2. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию. Учебный курс. – СПб.: СПбГУ, 2009.
— 154 с.
3. Мацяшек Л.А., Лионг Б.Л. Практическая программная инженерия на основе учебного
примера: Пер. с англ. – Москва: БИНОМ, 2010.
4. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для студ. сред.
проф. образования: 6-е изд., испр. – Москва: Академия, 2011.
5. Фролов Е.М., Чигиринский Ю.Л. Разработка и документирование программных средств. –
Волгоград: ВолгГТУ, 2011.
6. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технология разработки программного обеспечения: 4-е
изд.Стандарт третьего поколения. – Санкт-Петербург: Питер, 2012.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека.
Представленная электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной
и научной литературы (в том числе университетских издательств), так и
электронные версии периодических изданий по различным областям знаний. –
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Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com.
Дата обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата обращения
18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронная библиотека. ЭБС
Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.

6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
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положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить
из сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением
теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен: - освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную
работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с
образовательными стандартами высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать самостоятельную работу в
соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным
преподавателем. - самостоятельную работу студент должен осуществлять в
организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей
программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.

Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный
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материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения
детализируются, подкрепляются примерами. Правильно составленный конспект
лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого
студент сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно
запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся
признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания. А это
достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных,
систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно,
непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. В
этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по
дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

10.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

Интерактивная доска, Windows 10 и выше; MS Office 2013 и выше; браузеры; MS

Visual Studio Community 2015 и выше, AndroidStudio, SVN, Git.

11 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения для
самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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7

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества
академических или астрономических часов и видов учебных
занятий

7

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

15

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

15

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

20

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

20

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

21

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)

23

11 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю).

23
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины "Информационные системы и технологии"

являются:

– ознакомление студентов (слушателей) с теоретическими и

методологическими основами проектирования современных информационных

систем.

В рамках изучения курса у студентов формируются теоретические знания

и практические навыки по основам архитектуры и функционирования

информационных технологий. Студенты знакомятся со свойствами сложных

систем, системным подходом к их изучению, понятиями управления такими

системам, принципами построения информационных систем, их

классификацией, архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих

подсистем. Студенты изучают на практике виды информационных технологий.

Задачи дисциплины:

- Приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в

области, определяемой основной целью курса.

- Приобретение студентами знаний и практических навыков в области,

- определяемой основной целью курса.

- В результате изучения курса студенты должны свободно

ориентироваться в различных видах информационных систем, знать их

архитектуру, обладать практическими навыками использования

функциональных и обеспечивающих подсистем.

- В результате изучения курса студенты освоить основные способы и

режимы обработки экономической информации, а также приобрести

практические навыки использования информационных технологий в

различных информационных системах отраслей экономики,

управления и бизнеса.
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- В процессе изучения дисциплины студенты должны получить

представление об основных терминах и понятиях информационных

технологий и систем.

В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться

в различных видах информационных технологий и систем, знать их

архитектуру, обладать практическими навыками использования

функциональных и обеспечивающих подсистем.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетен
ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

ОПК-3;

ОПК-5

Общепрофессиональные
компетенции

ОПК-3 - Способен решать стандартные
задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности;
ОПК-8- Способен осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом
формате с использованием
информационных, компьютерных и
сетевых технологий.

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине

Код
компетенции

Код и
наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине
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3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

ОПК-3;

ОПК-3 - Способен
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности;

Знать: принципы, методы и средства
решения стандартных задач
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности.
Уметь: решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности.
Владеть:    навыками подготовки
обзоров, аннотаций, составления
рефератов, научных докладов,
публикаций, и библиографии по
научно- исследовательской работе с
учетом требований информационной
безопасности.

ОПК-8

ОПК-8- Способен
осуществлять поиск,
хранение, обработку
и анализ
информации из
различных
источников и баз
данных,
представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий.

Знать: теоретические основы поиска,
хранения, и анализа информации.
Уметь: применять методы поиска и
хранения информации с
использованием современных
информационных технологий.
Владеть: навыками поиска, хранения
и анализа информации с
использованием современных
информационных технологий.
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Дисциплина Б1.В.06 «Информационные системы и технологии» относится

к блоку 1, части, формируемой участниками образовательных отношений

обязательной части, дисциплин рабочего учебного плана по направлению

подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Изучается на 2 курсе в 2-м семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по очной и заочной форме обучения
составляет 4 зачетных единиц (144ч.)

Форма работы обучающихся/Виды
учебных занятий

Трудоемкость, часов
очно заочно

4 семестр 3 семестр
Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 68 12
Лекции (Л) 34 6
Практические занятия (ПЗ) 34 6
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 76 128
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов 76 128
Зачёт/экзамен зачет 4/зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4



8

1. Информационные
системы.

Информационные системы, понятие, виды,
классификация.

УО,Т,Д

2. Информационные
технологии,  понятие

Информационные технологии,  понятие,
виды, классификация, этапы развития
информационных технологий.

УО, Т,Д

3. Современное
состояние
информационных
технологий

Современное состояние  информационных
технологий, перспективы развития

УО,Т,Д

4. Автоматизированные
технологии
формирования
управленческих
решений.

Автоматизированные технологии
формирования управленческих решений.

УО, Т,Д

5. Информационные
технологии текстовой
обработки.

Информационные технологии текстовой
обработки.

УО,Т,Д

6. Информационные
технологии
электронного офиса.
Табличные
процессоры.

Информационные технологии электронного
офиса. Табличные процессоры.

УО, Т,Д

7. Редактор презентаций. Редактор презентаций. УО, Т,Д

8. Технология работы в
СУБД.

Технология работы в СУБД. УО,Т,Д

9. Основные объекты
СУБД: таблицы,
запросы, отчеты,
формы.

Основные объекты СУБД: таблицы, запросы,
отчеты, формы.

УО, Т,Д

10. Технологии
обработки
графических образов.

Технологии  обработки графических образов. УО,Т,Д

11. Гипертекстовая
технология.

Гипертекстовая технология. УО, Т,Д

12. Технология-
мультимедиа.
Технология
видеоконференций.

Технология-мультимедиа.
Технология видеоконференций.

УО,Т,Д

13. Основные виды
информационных
технологий в
экономике.

Основные виды информационных
технологий в экономике.

УО, Т,Д

14. Информационные
технологии обработки
данных.

Информационные технологии обработки
данных.

УО,Т,Д

15. Информационные
технологии
управления.

Информационные технологии управления. УО, Т,Д



9

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые во 1 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1. 1Информационные системы. 8 2 2 4

2. 2Информационные технологии. 8 2 2 4

3. 3Современное состояние
информационных технологий

8 2 2 4

4. 4
Автоматизированные
технологии формирования
управленческих решений.

8 2 2 4

5. 5Информационные технологии
текстовой обработки.

8 2 2 4

6. 6
Информационные технологии
электронного офиса. Табличные
процессоры.

8 2 2 4

7. 4Редактор презентаций. 8 2 2 4

8. Технология работы в СУБД. 8 2 2 4

9.
Основные объекты СУБД:
таблицы, запросы, отчеты,
формы.

8 2 2 4

10. Технологии обработки
графических образов.

8 2 2 4

16. Информационные
технологии
экспертных систем.
Современные
информационные
технологии
автоматизации
аналитических
исследований.

Информационные технологии экспертных
систем. Современные информационные
технологии автоматизации аналитических
исследований.

УО,Т,Д
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11. Гипертекстовая технология. 14 2 2 6

12. Технология-мультимедиа.
Технология видеоконференций.

14 2 2 6

13.
Основные виды
информационных технологий в
экономике.

14 2 2 6

14. Информационные технологии
обработки данных.

14 2 2 6

15. Информационные технологии
управления.

14 2 2 6

16.

Информационные технологии
экспертных систем.
Современные информационные
технологии автоматизации
аналитических исследований.

14 4 4 6

Итого 144 34 34 76

4.4. Самостоятельная работа студентов во 1 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Информационные системы.
Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

4

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Информационные технологии.
Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

4

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Современное состояние
информационных технологий Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

4

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Автоматизированные технологии
формирования управленческих
решений.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

4
УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8
Информационные технологии
текстовой обработки. Реферирование

литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

4

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8
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Информационные технологии
электронного офиса. Табличные
процессоры.

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

4

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Редактор презентаций. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

4
УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8
Технология работы в СУБД.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

4

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Основные объекты СУБД: таблицы,
запросы, отчеты, формы. Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

4

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Технологии обработки графических
образов. Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

4
УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8
Гипертекстовая технология.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Технология-мультимедиа.
Технология видеоконференций. Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Основные виды информационных
технологий в экономике. Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6
УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8
Информационные технологии
обработки данных. Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Информационные технологии
управления. Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Информационные технологии
экспертных систем. Современные
информационные технологии
автоматизации аналитических
исследований.

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Всего часов 76
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4.5. Лабораторные занятия в 4 семестре

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным

планом.

4.6. Практические (семинарские) занятия

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Создание базы данных «Магазин» в среде MS Excel. 2

2 2 Создание и редактирование электронных таблиц, ввод
формул в таблицу, сохранение таблицы на диске.

2

3 3 Использование встроенных функций и операций ЭТ. 2

4 4 Использование логических функций. 2

5 5 Построение диаграмм и графиков. 2

6 6 Сортировка и фильтрация данных. 2

7 7 Выполнение индивидуального задания в программе MS
Excel по пройденным темам.

2

8 8 СУБД Microsoft Access. Изучение программного
интерфейса Microsoft Access.

2

9 9 Создание таблиц и форм в Microsoft Access. 2

10 10 Создание пользовательских форм для ввода данных в
СУБД MS Access

2

11 11 Создание запросов, отчётов. 2

12 12 Комплексная работа с объектами СУБД MS Access 2

13 13 Разработка БД «Студенты» 2

14 14 Разработка БД «Автомобили» 2

15 15 Разработка БД «Строительные материалы» 2

16 16 Разработка БД «Библиотека» 4

Итого: 34

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет
4 зачетных единиц (144ч.)

Наименование темы Количество часов
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№

темы Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 7

1
Информационные системы.
Информационные технологии.
Информационные технологии
текстовой обработки.

46 2 2 42

2
Информационные технологии
электронного офиса. Табличные
процессоры.

46 2 2
42

3
Основные объекты СУБД:
таблицы, запросы, отчеты,
формы.

46 2 2
44

Итого 144 6 6 128

4.3. Самостоятельная работа студентов в 3 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Современное состояние
информационных технологий Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

12

УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Автоматизированные технологии
формирования управленческих
решений.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

12 УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Редактор презентаций. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

2 УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Технологии обработки графических
образов.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

12 УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8
Гипертекстовая технология. Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

12 УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8
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Технология-мультимедиа.
Технология видеоконференций.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

12 УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Основные виды информационных
технологий в экономике.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

18 УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Информационные технологии
обработки данных.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

14 УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Информационные технологии
управления.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

14 УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Информационные технологии
экспертных систем. Современные
информационные технологии
автоматизации аналитических
исследований.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

14 УК-1;

ОПК-3;

ОПК-8

Всего часов 128

4.4. Лабораторные занятия в 3 семестре

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным

планом.

4.6. Практические (семинарские) занятия

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1
Создание базы данных «Магазин» в среде MS Excel.
Построение диаграмм и графиков. Сортировка и
фильтрация данных.

2

2 2 СУБД Microsoft Access. Изучение программного
интерфейса Microsoft Access.

2

3 3 Разработка БД «Студенты» 2

Итого: 6

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Б. Я. Советов, В. В. Цехановский Информационные технологии :
учебник для прикладного бакалавриата: Учебник М. : Юрайт, 2017
https://biblio-online.ru/book/8A97D026-991B-4D87-A310-6BA81C62A414

2. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учебник для
академического бакалавриата М.:Издательство Юрайт, 2018

https://biblio-online.ru/book/modelirovanie-sistem-425228
3. Курс "Информационные технологии"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2931

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

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной
дисциплины:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Информационные системы. УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Устный опрос

2. Информационные технологии. УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Контрольное задание

3. Современное состояние
информационных технологий

УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Контрольное задание

4. Автоматизированные технологии
формирования управленческих
решений.

УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Устный опрос

5. Информационные технологии
текстовой обработки.

УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Контрольное задание

6. Информационные технологии
электронного офиса. Табличные
процессоры.

УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Контрольное задание

7. Редактор презентаций. УК-1; Устный опрос

https://biblio-online.ru/book/8A97D026-991B-4D87-A310-6BA81C62A414
https://biblio-online.ru/book/modelirovanie-sistem-425228
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2931
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ОПК-3;
ОПК-8

8. Технология работы в СУБД. УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Контрольное задание

9. Основные объекты СУБД:
таблицы, запросы, отчеты,
формы.

УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Контрольное задание

10. Технологии обработки
графических образов.

УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Устный опрос

11. Гипертекстовая технология. УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Контрольное задание

12. Технология-мультимедиа.
Технология видеоконференций.

УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Контрольное задание

13. Основные виды
информационных технологий в
экономике.

УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Устный опрос

14. Информационные технологии
обработки данных.

УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Контрольное задание

15. Информационные технологии
управления.

УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8

Контрольное задание

16. Информационные технологии
экспертных систем. Современные
информационные технологии
автоматизации аналитических
исследований.

УК-1;
ОПК-3;
ОПК-8 Устный опрос

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ

Оценка Критерии
«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он

глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знании, причем не
затрудняется с ответом при видоизменении задании,
использует в ответе материал разнообразных
литературных источников, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допускает существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения
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при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе
текущего контроля.

Задания к зачету
1. Понятие технологии.
2. Понятие информационной технологии (ИТ).
3. Понятие новой информационной технологии.
4. Понятие информационного общества.  Основные характеристики.
5. Этапы развития информационных технологий.
6. История развития вычислительной техники.
7. Поколения ЭВМ.
8. Классификации  информационных технологий по различным признакам.
9. Инструментальная база ИТ: программные, технические.
10. Инструментальная база ИТ: методические средства информационных технологий.
11. Устройство персонального компьютера.
12. Магистрально-модульный принцип построения компьютера.
13. Понятие базовой информационной технологии.
14. Технология автоматизированного офиса.
15. Характеристика и назначение автоматизации офиса.
16. Основные компоненты автоматизации офиса.
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17. Современное состояние информационных технологий
18. Технология видеоконференций.
19. Основные виды информационных технологий в экономике.
20. Информационные технологии обработки данных.
21. Информационные технологии управления.
22. Информационные технологии экспертных систем.
23. Современные информационные технологии автоматизации аналитических

исследований.
24. Понятие гипертекстовой технологии.
25. На чем основана концепция гипертекста?
26. Технологии баз данных.
27. Базы данных.
28. Системы управления базами данных.
29. Классификация БД по виду модели.
30. Мультимедиа-технологии. История развития.
31. Классификация мультимедиа-технологий.
32. Структурные компоненты мультимедиа, их характеристика.
33. Применение мультимедиа-технологий.
34. Компьютерная графика. Виды компьютерной графики по способам построения

изображений.
35. Виды двумерной графики по типу представления графической информации и их

характеристика.
36. Понятие прикладной информационной технологии.
37. Информатизация образования.
38. Основные направления использования ИТ в образовании.
39. Роль ИТ в развитии экономики и общества.
40. Классификация ИТ.
41. Предметная и информационная технология.
42. Обеспечивающие и функциональные ИТ.
43. Технология обработки данных и ее виды.
44. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя.
45. Автоматизированное рабочее место.
46. Электронный офис.
47. Сетевые информационные технологии: телеконференции, доска объявлений;
48. Электронная почта. Режимы работы электронной почты.
49. Интеграция информационных технологий.
50. Распределенные системы обработки данных.
51. Геоинформационные системы.
52. Видеоконференции и системы групповой работы.
53. Корпоративные информационные системы.
54. Назначения и возможности ИТ обработки текста.
55. Виды ИТ для работы с графическими объектами.
56. Назначение, возможности, сферы применения электронных таблиц.
57. Основные технологии ввода информации. Достоинства и недостатки.
58. Оптическая технология ввода информации. Принцип, аппаратное и программное

обеспечение.
59. Смарт-технология ввода. Принцип, аппаратное и программное обеспечение.
60. Основные технологии хранения информации.
61. Понятие гипертекстовой технологии.
62. Понятие технологии мультимедиа. Программное и техническое обеспечение

технологии мультимедиа, стандарты мультимедиа.
63. Понятие, особенности и назначение технологии информационных хранилищ.
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64. Web — технология.
65. Технологии обеспечения безопасности компьютерных систем, данных, программ.
66. Тенденции и проблемы развития ИТ.
67. Перечислите операции редактирования текстовых документов. Опишите способы

копирования текстового фрагмента
68. Перечислите операции редактирования текстовых документов. Опишите способы

перемещения текстового фрагмента.
69. Дайте определение понятию «форматирование документа». Укажите типы

форматирования текстового документа.
70. Перечислите параметры форматирования символов.
71. Перечислите параметры форматирования абзацев.
72. Перечислите параметры форматирования страниц.
73. Перечислите типы списков. Укажите параметры форматирования списков.
74. Перечислите способы создания таблиц в MS Word.
75. Опишите способы редактирования структуры таблицы в MS Word: вставка строки,

столбца, объединение ячеек, разбиение ячейки.
76. Опишите способы форматирования таблиц в MS Word.
77. Перечислите основные возможности MS Excel.
78. Перечислите возможности ввода и редактирования данных в электронной таблице.
79. Опишите способы редактирования структуры таблицы: вставка строки, столбца,

объединение ячеек.
80. Дайте определение понятию «формула» в MS Excel. Опишите алгоритм создания

формулы.
81. Дайте определение понятию «фильтрация данных». Опишите способы выполнения

фильтрации данных в таблице MS Excel.
82. Дайте определение понятию «диаграмма». Опишите способы построения диаграммы.
83. Дайте определение понятию «диаграмма». Опишите способы изменения параметров

построенной диаграммы.
84. Дайте определение понятию «база данных». Перечислите типы БД.
85. Опишите алгоритм создания новой БД в MS Access.
86. Перечислите и охарактеризуйте объекты базы данных MS Access.
87. Опишите алгоритм создания таблицы в режиме конструктора таблиц в MS Access.
88. Перечислите и охарактеризуйте типы данных в MS Access.
89. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей.
90. Возможности сети Интернет.

7.Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

1. Б. Я. Советов, В. В. Цехановский Информационные технологии :
учебник для прикладного бакалавриата: Учебник М. : Юрайт, 2017
https://biblio-online.ru/book/8A97D026-991B-4D87-A310-6BA81C62A414

2. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учебник для
академического бакалавриата М.:Издательство Юрайт, 2018
https://biblio-online.ru/book/modelirovanie-sistem-425228

3. Курс "Информационные технологии"
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2931

https://biblio-online.ru/book/8A97D026-991B-4D87-A310-6BA81C62A414
https://biblio-online.ru/book/modelirovanie-sistem-425228
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2931
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека.
Представленная электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной
и научной литературы (в том числе университетских издательств), так и
электронные версии периодических изданий по различным областям знаний. –
Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com.
Дата обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата обращения
18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронная библиотека. ЭБС
Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.

6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить
из сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением
теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен: - освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную
работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с
образовательными стандартами высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать самостоятельную работу в
соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным
преподавателем. - самостоятельную работу студент должен осуществлять в
организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей
программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.

Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
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программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный
материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения
детализируются, подкрепляются примерами. Правильно составленный конспект
лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого
студент сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно
запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся
признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания. А это
достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных,
систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно,
непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. В
этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по
дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

10.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

1. Windows 7 Professional, № 60674416 от 17.07.2012;
2. Office 2010 Standart, № 61823557 от 22.04.2013;
3. Open Office, http://www.openoffice.org/license.htmlPython c

расширениями PIL, Py OpenGL, https://docs.python.org/3/license.html

11 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения для
самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
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доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «История» является изучение:

основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования
гражданской позиции.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки (специальности):

Группа компетенций Категория компетенций Код

Универсальные Межкультурное
взаимодействие

УК-5

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Код

компетенции
Код и наименование индикатора

компетенции
Результаты обучения
по дисциплине

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

Знать:
закономерности и особенности
социально-исторического
развития различных культур
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах;
Уметь:
понимать и воспринимать
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах;
Владеть:
простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к базовой части Б1. О. 05
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Дисциплина (модуль) изучается во 2-м семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий.

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа / 4 зачетных единиц.

Виды учебной работы Формы обучения
Очная Очно-

заочная
Заочная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 4/144
Контактная работа: 68 12
Занятия лекционного типа 34 4
Занятия семинарского типа 34 4
Промежуточная аттестация: зачет / зачет с
оценкой / экзамен*

Экзамен
36

Экзамен
9

Самостоятельная работа (СРС) 40 123
Из них на выполнение курсовой работы (курсового
проекта)

* - нужное выделить жирным курсивом
Примечания:

1. зачет и зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках занятий
семинарского типа. В учебном плане часы не выделены.

4.2. Содержание разделов дисциплины
№

раздела
Наименование

раздела
Содержание раздела Форма текущего

контроля
1 2 3 4

1. Введение в
учебный курс

«История»
Древняя Русь.

1. Образование государства Руси.
2. Расцвет Древней Руси.
3. Раздробленность Руси
4. Культура и быт Руси
5. Русь в середине XIII- нач.

XIYв.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы

2. Образование и
становление

единого Русского
государства.

1. Начало собирания русских
земель вокруг Москвы.
Куликовская битва.

2. Объединение русских земель
вокруг Москвы. Свержение
ордынского ига.

3. Правление Ивана Грозного.
4. Правление Бориса Годунова
5. Русская культура (конца XIII-

XYI вв.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы

3. Россия в XYII в.
1. Начало Смутного времени
2. Окончание Смуты и избрание М.

Опрос на
практических
занятиях;
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Романова.
3. Правление Михаила Романова.
4. Царствование Алексея

Михайловича. Народные
движения.

5. Россия в годы царствования
Федора Алексеевича и правления
Софьи Алексеевны.

доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

4. Образование и
становление
Российской

империи (конец
XYII-XYIII в.).

1. Россия в годы правления Петра I.
2. Эпоха дворцовых переворотов.
3. Россия во второй половине XYIII

в
4. Внешняя политика во второй

половине XYIII в
5. Развитие культуры во второй

половине XYIII в

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

5 Россия в первой
половине XIX в.

1. Начало правления Александра I.
2. Отечественная война 1812 г. И

заграничные походы русской
армии.

3. Последние годы царствования
Александра I. и восстание
декабристов.

4. Внутренняя политика в годы
правления Николая I.

5. Общественная мысль в годы
царствования Николая I.

6. Внешняя политика в годы
царствования Николая I.

7. Русская культура в первой
половине XIX в.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

6. Россия во второй
половине XIX-
начале XX вв.

.
1. Великие реформы 60-70-Х

ГГ.XIX в.
2. Общественное движение в годы

правления Александра II.
3. Внешняя политика в годы

правления Александра II.
4. Россия в правление Александра

III.
5. Культура России во второй

половине XIX в.
6. Революция 1905-1907 гг.
7. Россия между двумя

революциями.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы
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8. Культура России в начале XX в.

7. Советская Россия
в первой

половине XX в.
1. Февральская революция 1917 г.
2. Приход к власти большевиков.
3. Советская Россия в 1920-е гг.
4. СССР в 1930-е гг.
5. Великая Отечественная война.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

8. Советская Россия
во второй

половине XX в.

1. СССР в 1945-1953 гг.
2. СССР в 1953-1964 гг.
3. СССР в 1964-1985 гг.
4. СССР в 1985-1991 гг.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы

9. Российская
Федерация на

рубеже XX-XXI вв.

1. РСФСР в канун превращения в
Российскую Федерацию.
Сентябрь – декабрь 1991

2. Российская Федерация в 1992-
1999 гг.

3. Внешняя политика России в 90-е
гг.

4. Россия в начале нового
тысячелетия.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
4.3. Разделы дисциплины, изучаемые во 2-м семестре
№
п/п

Наименование раздела дисциплины Количество часов

всег
о

Контактная работа
обучающихся

Внеауд
.работа
СРАудиторная работа

Л ПЗ ЛР
1 Введение в учебный курс «История»

Древняя Русь.
4 4 4

2 Образование и становление единого
Русского государства.

4 4 4

3 Россия в XYII в. 4 4 4
4 Образование и становление Российской

империи (конец XYII-XYIII в.).
4 4 4

5 Советская Россия в первой половине XIX
в.

4 4 4

6 Советская Россия во второй половине
XIX-начале XX вв.

4 4 4

7 Россия в первой половине XX в. 4 4 4
8 Россия во второй половине XX в. 4 4 4
9 Российская 2 2 8
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Федерация на рубеже XX-XXI вв.
итого 108 34 34 40

Самостоятельная работа студентов
Наименование темы
дисциплины или

раздела

Вид самостоятельной
внеаудиторной работы
обучающихся, в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компет
ен-

ции(й)
Введение в учебный
курс «История»
Древняя Русь.

Изучение
в рамках темы вопросов
и проблем, не
выносимых на лекции и
практические занятия,
подготовка к лекции,
практическому занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

4 УК-5

Образование и
становление
единого Русского
государства.

Изучение
в рамках темы вопросов
и проблем, не
выносимых на лекции и
практические занятия,
подготовка к лекции,
практическому занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

4 УК-5

Россия в XYII в. Изучение
в рамках темы вопросов
и проблем, не
выносимых на лекции и
практические занятия,
подготовка к лекции,
практическому занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

4 УК-5

Образование и
становление
Российской
империи (конец
XYII-XYIII в.).

Изучение
в рамках темы вопросов
и проблем, не
выносимых на лекции и
практические занятия,
подготовка к лекции,
практическому занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

4 УК-5

Россия в первой
половине XIX в.

Изучение
в рамках темы вопросов
и проблем, не
выносимых на лекции и
практические занятия,
подготовка к лекции,

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

4 УК-5
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практическому занятию,
промежуточному
контролю.

Россия во второй
половине XIX-
начале XX вв.

Изучение
в рамках темы вопросов
и проблем, не
выносимых на лекции и
практические занятия,
подготовка к лекции,
практическому занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

4 УК-5

Советская Россия в
первой половине
XX в.

Изучение
в рамках темы вопросов
и проблем, не
выносимых на лекции и
практические занятия,
подготовка к лекции,
практическому занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

4 УК-5

Советская Россия во
второй половине
XX в.

Изучение
в рамках темы вопросов
и проблем, не
выносимых на лекции и
практические занятия,
подготовка к лекции,
практическому занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

4 УК-5

Российская
Федерация на рубеже
XX-XXI вв.

Изучение
в рамках темы вопросов
и проблем, не
выносимых на лекции и
практические занятия,
подготовка к лекции,
практическому занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад, сообщение;
экзаменационные
материалы.

8 УК-5

Всего часов 40

4.4. Лабораторные занятия.

4.5. Практические (семинарские) занятия.
Практические занятия (семинары) во 2-м семестре
№
п/п

№ раздела
дисциплины Тема Кол-во

часов
1 1 Введение в учебный курс «История»

Древняя Русь.
4

2 2 Образование и становление единого Русского
государства.

4
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3 3 Россия в XYII в. 4
4 4 Образование и становление Российской империи (конец

XYII-XYIII в.).
4

5 5 Россия в первой половине XIX в. 4
6 6 Россия во второй половине XIX-начале XX вв. 4
7 7 Советская Россия в первой половине XX в. 4
8 8 Советская Россия во второй половине XX в. 4
9 9 Российская

Федерация на рубеже XX-XXI вв.
2

итого 34

(ОЧНО-ЗАОЧНАЯ) ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 4 зачетных
единиц (144 часов).
Форма работы обучающихся/Виды учебных

занятий
Трудоемкость, часов

№1
семестра

Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

12 12

Лекции (Л) 6 6
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 123 123
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов
Зачет/экзамен 9 экзамен 9 экзамен

4.3. Разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые во 2-м семестре
№
п/п

Наименование раздела дисциплины Количество часов

всег
о

Контактная работа
обучающихся

Внеауд
.работа
СРАудиторная работа

Л ПЗ ЛР
1 Введение в учебный курс «История»

Древняя Русь.
2

15

2 Образование и становление единого
Русского государства.

2 15

3 Россия в XYII в. 2 15
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4 Образование и становление Российской
империи (конец XYII-XYIII в.).

2 15

5 Россия в первой половине XIX в. 2 15
6 Россия во второй половине XIX-начале

XX вв.
2 15

7 Советская Россия в первой половине
XX в.

15

8 Россия во второй половине XX-XXI вв. 11
9 Российская

Федерация на рубеже XX-XXI вв.
7

итого 6 6 123

4.4. Самостоятельная работа студентов
Наименование темы
дисциплины или

раздела

Вид самостоятельной
внеаудиторной работы
обучающихся, в т.ч.

КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компет
ен-

ции(й)
Введение в учебный
курс «История»
Древняя Русь.

Изучение
в рамках темы
вопросов и проблем, не
выносимых на лекции
и практические
занятия, подготовка к
лекции, практическому
занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад,
сообщение;
экзаменационные
материалы.

15

УК-5

Образование и
становление единого
Русского
государства.

Изучение
в рамках темы
вопросов и проблем, не
выносимых на лекции
и практические
занятия, подготовка к
лекции, практическому
занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад,
сообщение;
экзаменационные
материалы

15 УК-5

Россия в XYII в. Изучение
в рамках темы
вопросов и проблем, не
выносимых на лекции
и практические
занятия, подготовка к
лекции, практическому
занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад,
сообщение;
экзаменационные
материалы

15 УК-5

Образование и
становление

Изучение
в рамках темы

Опрос на
практических

15 УК-5
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Российской империи
(конец XYII-XYIII
в.).

вопросов и проблем, не
выносимых на лекции
и практические
занятия, подготовка к
лекции, практическому
занятию,
промежуточному
контролю.

занятиях;
доклад,
сообщение;
экзаменационные
материалы

Россия в первой
половине XIX в.

Изучение
в рамках темы
вопросов и проблем, не
выносимых на лекции
и практические
занятия, подготовка к
лекции, практическому
занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад,
сообщение;
экзаменационные
материалы

15 УК-5

Россия во второй
половине XIX-
начале XX вв.

Изучение
в рамках темы
вопросов и проблем, не
выносимых на лекции
и практические
занятия, подготовка к
лекции, практическому
занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад,
сообщение;
экзаменационные
материалы

15 УК-5

Советская Россия в
первой половине XX
в.

Изучение
в рамках темы
вопросов и проблем, не
выносимых на лекции
и практические
занятия, подготовка к
лекции, практическому
занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад,
сообщение;
экзаменационные
материалы

15 УК-5

Советская Россия во
второй половине XX
в.

Изучение
в рамках темы
вопросов и проблем, не
выносимых на лекции
и практические
занятия, подготовка к
лекции, практическому
занятию,
промежуточному
контролю.

Опрос на
практических
занятиях;
доклад,
сообщение;
экзаменационные
материалы

11 УК-5

Российская
Федерация на рубеже
XX-XXI вв.

Изучение
в рамках темы
вопросов и проблем, не
выносимых на лекции

Опрос на
практических
занятиях;
доклад,

7 УК-5
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и практические
занятия, подготовка к
лекции, практическому
занятию,
промежуточному
контролю.

сообщение;
экзаменационные
материалы

Всего часов 123

4.5. Лабораторные занятия.

4.6. Практические (семинарские) занятия.
Практические занятия (семинары) во 2-м семестре
№
п/п

№ раздела
дисциплины Тема Кол-во

часов
1 1 Введение в учебный курс «История»

Древняя Русь.

2 2 Образование и становление единого Русского
государства.

3 3 Россия в XYII в. 2
4 4 Образование и становление Российской империи

(конец XYII-XYIII в.).
2

5 5 Россия в первой половине XIX в.
6 6 Россия во второй половине XIX-начале XX вв. 2
7 7 Советская Россия в первой половине XX в.
8 8 Советская Россия во второй половине XX в.
9 9 Российская

Федерация на рубеже XX-XXI вв.
итого 6

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)1 – не предусмотрены

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю).

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа,
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий,
первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение
заданий преподавателя.

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими
материалами: 1. Лекции по дисциплине «История» для студентов неисторических
специальностей; 2. История России до XX в. (1801-1861 гг.) (учебно-методическое пособие).
Грозный: Издательство Чеченского государственного университета, 2016. - 31 с.

4. История России до XX в. (1861-1917 гг.) (учебно-методическое пособие). Грозный:
Издательство Чеченского государственного университета, 2016. - 60 с.

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе.

1 При условии, что предусмотрен рабочим учебным планом.
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6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Темы докладов, сообщений по дисциплине «История»

Раздел (тема) дисциплины: Древняя Русь.
Тематика докладов, сообщений:
1. Образование государства Руси.
2. Расцвет Древней Руси.
3.Раздробленность Руси.
4. Культура и быт Руси.
5. Русь в середине XIII- нач. XIYв.

Раздел (тема) дисциплины: Образование и становление единого Русского государства.
Тематика докладов, сообщений:
1. Начало собирания русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва.
2. Объединение русских земель вокруг Москвы. Свержение ордынского ига.
3. Правление Ивана Грозного.
4. Правление Бориса Годунова
5. Русская культура (конца XIII-XYI вв.

Раздел (тема) дисциплины: Россия в XYII в.
Тематика докладов, сообщений:
1.Начало Смутного времени
2. Окончание Смуты и избрание М. Романова.
3. Правление Михаила Романова
4. Царствование Алексея Михайловича. Народные движения.
5. Россия в годы царствования Федора Алексеевича и правления Софьи Алексеевны.

Раздел (тема) дисциплины: Образование и становление Российской империи (конец
XYII-XYIII в.).
Тематика докладов, сообщений:
1. Россия в годы правления Петра I.
2. Эпоха дворцовых переворотов.
3. Россия во второй половине XYIII в
4. Внешняя политика во второй половине XYIII в
5. Развитие культуры во второй половине XYIII в

Раздел (тема) дисциплины: Россия в первой половине XIX в.
Тематика докладов, сообщений:
1. Начало правления Александра I.
2. Отечественная война 1812 г. И заграничные походы русской армии.
3. Последние годы царствования Александра I.И восстание декабристов.
4. Внутренняя политика в годы правления Николая I
5. Общественная мысль в годы царствования Николая I.
6. Внешняя политика в годы царствования Николая I.
7. Русская культура в первой половине XIX в.

Раздел (тема) дисциплины: Россия во второй половине XIX-начале XX вв.
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Тематика докладов, сообщений:
1. Великие реформы 60-70-Х ГГ.XIX в.
2. Общественное движение в годы правления Александра II.
3. Внешняя политика в годы правления Александра II.
4.Россия в правление Александра III.
5. Культура России во второй половине XIX в.
6. Революция 1905-1907 гг.
7. Россия между двумя революциями.
8. Культура России в начале XX в.

Раздел (тема) дисциплины: Советская Россия в первой половине XX в.
Тематика докладов, сообщений:
1. Февральская революция 1917 г.
2. Приход к власти большевиков.
3. Советская Россия в 1920-е гг.
4. СССР в 1930-е гг.
5. Великая Отечественная война.

Раздел (тема) дисциплины: Советская Россия во второй половине XX в.
Тематика докладов, сообщений:
1. СССР в 1945-1953 гг.
2. СССР в 1953-1964 гг.
3. СССР в 1964-1985 гг.
4. СССР в 1985-1991 гг.

Раздел (тема) дисциплины: Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв.
Тематика докладов, сообщений:
1. Геополитические последствия распада СССР.
2. Изменение политического строя и формирование капиталистической системы в России:

либерализация, приватизация и ваучеризация.
3. Конституционный кризис 1993 г. Принятие Конституции 12 декабря 1993 г.
4. Реформаторская деятельность первого президента России Б. Ельцина: достижения и

просчеты. Кризис 17 августа 1998 г. и его последствия.
5. Обострение национальных конфликтов. Чеченский кризис.
6. Смена руководства страны на рубеже 1999-2000 г.
7. Курс на стабилизацию страны. Внешняя политика России в современных условиях
8. Российская Федерация в 1992-1999 гг.
9. Внешняя политика России в 1990-е гг.
10. Россия в начале нового тысячелетия.

Вопросы по разделам/темам дисциплины для проведения опроса на
практических занятиях по дисциплине «История»

Раздел (тема) дисциплины: Древняя Русь.
Тема 1. Образование государства Руси.

1. Восточные славяне в древности.
2. Возникновение государства. Русь и первые русские князья.
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3. Деятельность Святослава.
Тема 2. Расцвет Древней Руси.

1. Владимир Святославович и Крещение Руси.
2. Правление Ярослава Мудрого и его сыновей.
3. Владимир Мономах.

Тема 3. Раздробленность Руси
1. Причины и последствия раздробленности.
2. Галицко-Волынское княжество.
3. Новгородское княжество.
4. Владимиро-Суздальское княжество.

Тема 4. Культура и быт Руси
1. Особенности культуры.
2. Письменность и литература.
3. Архитектура и изобразительное искусство.

Тема 5 Русь в середине XIII- нач. XIYв.
1. Монголо-татарское нашествие.
2. Поход Батыя и начало монголо-татарского нашествия.
3. Отражение угрозы с Запада.
4. Русь под ордынским игом.
5. Возрождение и начало объединения Северо-Восточной Руси.

Раздел (тема) дисциплины: Образование и становление единого Русского.
государства.
Тема 1. Начало собирания русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва.

1. Правление Ивана Калиты.
2. Иван Калита и православная церковь.
3.Наследники Ивана Калиты.
4. Начало правления Дмитрия Донского.
5. Накануне Куликовской битвы.
6. Куликовская битва.

Тема 2. Объединение русских земель вокруг Москвы. Свержение ордынского ига.
1. Василий I и Василий II Темный.
2. Церковные дела.
3. Начало правления Ивана III.
4. Присоединение Новгорода.
5. Падение ордынского ига.
6. Окончательное освобождение русских земель. Войны с Казанью, Орденом, Литвой,

Швецией.
7. Правление Василия III.

Тема 3. Правление Ивана Грозного.
1.Правление Елены Глинской.
2. Боярское правление.
3. Восстание 1547 г. и Избранная рада.
4. Присоединение Поволжья.
5. Великое разорение. Опричнина.
6. Набеги Девлет-Гирея и конец опричнины.
7. Поражение в Ливонской войне.

Тема 4. Правление Бориса Годунова.
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1. Федор Иванович.
2. Борис Годунов.
3. Внешняя политика.
4. Утверждение патриаршества.
5. Война со Швецией.
6. Смерть царевича Дмитрия.
7. Набег Казы-Гирея.
8. Крепостное право.
Тема 5. Русская культура (конца XIII-XYI вв.)
1. Литература.
2. Книгопечатание.
3. Архитектура и искусство.

Раздел (тема) дисциплины: Россия в XYII в.
Тема 1 Начало Смутного времени

1. Первый самозванец.
2. Правление Василия Шуйского и восстание Болотникова.
3. Лжедмитрнй II.
4. Падение Василия Шуйского.

Тема 2 Окончание Смуты и избрание М. Романова.
1. Первое ополчение.
2. Минин и Пожарский.
3. Избрание Михаила Романова.

Тема 3. Правление Михаила Романова.
1. Конец Смуты и первые годы царствования.
2. Начало возрождения хозяйства страны.
3. Усиление крепостничества.
4. Новое в экономике.
5. В XVII в. начал формироваться всероссийский национальный рынок.
6. Внешняя политика.
7. Итоги правления Михаила Федоровича.

Тема 4. Царствование Алексея Михайловича. Народные движения.
1. Личность царя.
2. Городские восстания 1648-1650 гг.
3. Воссоединение Украины с Россией и внешняя политика России.

Раздел (тема) дисциплины: Образование и становление Российской
империи (конец XYII-XYIII в.).
Тема 1. Россия в годы правления Петра I.

1. Начало правления Петра 1.
2. Первые преобразования.
3. Ход Северной войны.
4. Государственные реформы Петра.
5. Преобразования в экономике.
6. Реформы в социальной сфере.
7. Восстание Кондратия Булавина.
8. Значение реформ Петра Великого.
9. Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения

Тема 2. Эпоха дворцовых переворотов.
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1. Россия во второй половине XYIII в
2. Внешняя политика во второй половине XYIII в
3. Развитие культуры во второй половине XYIII в
4. Внутренняя и внешняя политики Павла I.

Раздел (тема) дисциплины: Россия в первой половине XIX в.
Тема 1. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XIX в.

1. Вступление на престол Александра 1.
2. Планы реформ и их осуществление.
3. Внешняя политика до 1812 г.
4. Отечественная война 1812 г
5. Заграничные походы русской армии.
6. Аракчеевщина.

Тема 2 Движение декабристов.
1. Возникновение тайных обществ.
2. Программные документы декабристов.
3. Восстание декабристов.

Тема 3 Внутренняя политика Николая I.
1.Попытки преобразований.
2.Крестьянский вопрос.
3.Финансы.
4.Политика в области образования.

Тема 4 Общественное движение во второй четверти XIX в.
1.П.Я. Чаадаев.
2.Западники и славянофилы.
3.Первые русские социалисты.

Тема 5. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.
1.Основные направления внешней политики.
2.Войны с Ираном и Турцией.
3.Крымская война.

Раздел (тема) дисциплины: Россия во второй половине XIX-начале XX вв.
Тема 1. Отмена крепостного права. Реформы 1863-1874 гг.

1. Россия на пороге реформ. Экономическая, политическая, международная обстановка.
Александр П. Расцвет либеральной бюрократии.

2. Подготовка крестьянской реформы. Основные этапы, характеристика проектов
отмены крепостного права.

3. Условия освобождения крестьян:
а) анализ «Манифеста» 19 февраля 1861 г.;
б) правовое положение крестьян, права по имуществу;
в) крестьянское самоуправление;
г) земельные наделы;
д) повинности за наделы;
е) выкуп наделов.

4. Особенности проведения крестьянской реформы в национальных окраинах России.
Реформы в государственной и удельной деревне
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5. Оценка крестьянской реформы представителями различных политических течений и
социальных групп (либеральное дворянство, помещики-крепостники, крестьянство,
революционеры-разночинцы).

6. Значение отмены крепостного права для развития России
Тема 2. Социально – экономическое развитие пореформенной России.

1. Деревня в пореформенный период.
2. Рост промышленности и транспорта в пореформенной России.
3. Россия в мировом хозяйстве (иностранный капитал в России, внутренняя и внешняя

торговля).
4. Кредит и государственные финансы.
5. Социальный состав населения России к концу XIX в.
6. Особенности социально-экономического развития пореформенной России.

Тема 3. Освободительное движение 1861-1864 гг. Русское народничество.
1. Общественное движение 1861-1864 гг.
2. Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество.
3. Революционные организации и кружки середины 60-х - начала 70-х гг.XIX в.
4. Русское народничество 70-х - начала 80-х гг.XIX в.
5. Рабочее движение 70-х гг. XIX в.
6. Славянофилы в общественно-политической жизни пореформенной России.
7. Земское либерально-оппозиционное движение на рубеже 70-х- 80-х гг.XIX в.

Тема 4. Внутренняя политика российского самодержавия в 80-х –начале 90-х гг.
1. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-х-80-х гг.XIX в. Политика лавирования.
2. Цензура и просвещение.
3. Аграрно-крестьянский вопрос.
4. Введение института земских начальников.
5. Контрреформы в области местного управления и суда.
6. Национальный вопрос.
7. Финансово-экономическая политика.
8. Итоги внутренней политики самодержавия 80-х –начала 90-х гг. XIX в.

Тема 5. Внешняя политика России в 60-е - 90-е годы XIX в.
1. Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского мирного договора

1856 г.
2. Россия и европейские державы в начале 70-х гг.XIX в.
3. Россия и балканский кризис середины 70-х годов XIX в. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг.
4. Взаимоотношения России с европейскими государствами в 80-е-90-е гг. XIX в.

Образование франко-русского союза.
5. Политика России на Дальнем Востоке во второй половине XIX в. Отношения с США.
6. Присоединение Средней Азии.
Тема 6. Культура России в пореформенный период.
1. Особенности развития русской культуры в пореформенную эпоху.
2. Просвещение, книгоиздательство и периодическая печать.
3. Наука и техника.
4. Литература и искусство.

Тема 7. Экономическое развитие России в конце XIX–начале XX вв.
1. Новые явления в российской и общемировой экономике на рубеже XIX-XX вв.
2. Динамика промышленного развития России в конце XIX- начале XX вв.
3. Сельское хозяйство в России в конце XIX- начале XX вв.
4. Состояние транспорта.
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5. Россия в мировом хозяйстве (внутренняя и внешняя торговля, иностранный капитал в
российской промышленности).

6. Финансовая система.
7. Общий итог социально-экономического развития России в конце XIX- начале XX вв.
Тема 8. Внутренняя и внешняя политика. России на рубеже XIX – XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг.
1. Николай II и его окружение.
2. Экономическая политика правительства.
3. Крестьянский вопрос.
4. Рабочий вопрос.
5. Самодержавие и земство.
6. Отношения России со странами Европы, Ближнего и Среднего Востока на рубеже XIX

– XX вв.
7. Обострение международных отношений на Дальнем Востоке на рубеже XIX –XX вв.
8. Русско-японская война 1904-1905 гг.

Тема 9. Освободительное движение в России на рубеже XIX –XX вв. Революция 1905-
1907 гг.

1. Общественное движение в России на рубеже XIX-XX вв. (крестьянское движение,
возникновение социал-демократических, неонароднических, либерально-
оппозиционных групп и объединений).

2. Начало революции 1905-1907 гг., ее характер и движущие силы.
3. Нарастание революции (весна-лето 1905 г.).
4. Высший подъем революции (октябрь-декабрь 1905 г.).
5. Отступление революции (1906 г.- весна 1907 г.).
6. Основные политические партии и их программы.
7. I и II Государственные думы.
8. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции 1905-1907

гг.
Тема 10. Внутренняя политика самодержавия в 1907-1914 гг. Внешняя политика России

в 1905-1914 гг.
1. «Третьеиюньская» политическая система. Ш Государственная дума. П.А. Столыпин и

его программа.
2. Столыпинская аграрная реформа.
3. Рабочий и национальный вопросы.
4. Распад «третьеиюньской» системы.
5. Революционное и общественное движение..IV Государственная дума и русская

буржуазия.
Тема 11. Россия в Первой мировой войне.
1. Стратегические планы и военный потенциал России и австро-германского блока

накануне Первой мировой войны.
2. Вступление России в войну. Ход военных действий в 1914 г.
3. Вступление Турции в войну на стороне австро-германского блока.
4. Кампания 1915 г. и 1916 гг.
5. Дипломатические отношения России с союзниками в ходе войны.
6. Социально-экономическая и политическая обстановка в России в годы войны.
Тема 12. Февральская революция 1917 г.
1. Причины и характер Февральской революции.
2. Начало революции. Восстание в Петрограде 27 февраля 1917 г.
3. Образование Временного правительства.
4. Отречение Николая II от престола.
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5. Свержение старой власти в Москве и на периферии. Первые декреты Временного
правительства.

6. Сущность двоевластия.
Тема 13. Культура России в конце XIX- начале XX в.
1. Наука и техника.
2. Просвещение и печать. Культурно-просветительские общества.
3. Литература и искусство.

Раздел (тема) дисциплины: Советская Россия в первой половине XX в.
XIX–начале XX вв.

Тема 1. Советская Россия в 1917- в начале 1920-х гг.
1. Становление советской государственности (октябрь 1917—июль 1918 г.).
2. Конституция РСФСР 1918 г.
3. Социальная и экономическая политика. «Военный коммунизм»
4. Гражданская война и иностранная интервенция в России

Тема 2 Советское государство в первой половине 20-х гг. XX в.
1. Внутреннее положение РСФСР в 1920-1921 гг.
2. Новая экономическая политика (нэп)
3. Образование СССР

Тема 3 СССР во второй половине 20-х - в 30-е гг. XX в. Общественно-политическая
жизнь Советского государства в 1920-30-е гг.

1. Реорганизация и развитие органов управления. Борьба с оппозиционными партиями.
2. Внутрипартийные дискуссии и концентрация власти.
3. Альтернативы развития советского общества в конце 20-х гг.
4. Формирование тоталитарного режима.
5. Политические репрессии 20-30-х гг.

Тема 4 Экономическое и социальное развитие СССР в 20-30-е гг. XX в.
1. Политика индустриализации •
2. Коллективизация сельского хозяйства •
3. Закрепление результатов социалистической реконструкции.
4. Конституция 1936 г.

Тема 5 Внешняя политика советского государства (1921-1939 гг.)
1. Борьба Советского государства за международное признание
2. Участие СССР в политических блоках 30-х гг. и его результаты
3. Международное положение СССР накануне Второй мировой войны.
4. Советско-германский пакт и его последствия.

Раздел (тема) дисциплины: Советская Россия во второй половине XX в.
Тема 1 СССР в годы Великой Отечественной войны.
1. Проблемы истории Великой Отечественной войны в исторической науке.
2. Причины войны, планы и цели Германии и СССР в войне. Периодизация войны.
3. Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву.
4. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
5. Советский тыл и партизанское движение в годы войны.
6. Завершающий период Великой Отечественной войны. Освобождение территории

СССР. Берлинская операция.
7. Сотрудничество в рамках антигитлеровской коалиции.
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8. Кампания СССР на Дальнем Востоке. Нюрнбергский процесс.
9. Всемирно- историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне.

Тема 2. СССР в 1945-1991 гг.
1. СССР в 1945-1953 гг.
2. СССР в 1953-1964 гг.
3. СССР в 1964-1985 гг.
4. СССР в 1985-1991 гг.

Раздел (тема) дисциплины: Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв.
Тема 1. Россия в 1991-2000-е гг.

1. Формирование территории Российской Федерации. Взаимоотношения с субъектами.
Чеченский кризис.

2. Эволюция российской государственности.
3. Социально-экономические реформы.
4. Внешняя политика.

Экзаменационные материалы
(примерный перечень вопросов к промежуточному контролю)

по дисциплине "История"
для студентов 1 курса

направления подготовки (специальности) 09.03.04 «Программная инженерия»,

экзаменационная сессия 2022-2023 уч. года

Примерный перечень вопросов к экзамену во 2-м семестре:

1. Восточные славяне в древности.
2. Образование Древнерусского государства.
3. Деятельность первых древнерусских князей (IX – сер. X в.).
4. Расцвет Киевской Руси (конец X – первая половина XI в.).
5. Переход к удельной раздробленности на Руси (вторая половина XI – начало XII вв.).
6. Русские земли и княжества в начале XII – первой половине XIII в. Политическая

раздробленность.
7. Культура и быт Древней Руси.
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8. Борьба русских земель и княжеств с монгольским завоеванием в XIII в.
9. Борьба русских земель и княжеств против крестоносцев в XIII в. Александр Невский.
10. Русь под ордынским игом в середине XIII- нач. XIYв.
11. Начало собирания русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Иван I Калита.

Дмитрий Донской.
12. Русское государство в первой половине XV в.
13. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV - начале XVI.

Образование Российского государства.
14. Иван IV Грозный. Внутренняя и внешняя политика.
15. Правление Бориса Годунова.
16. Русская культура конца XIII-XVI вв.
17. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время.
18. Деятельность избранных царей и самозванцев на Руси в период Смуты.
19. Россия в годы царствования Михаила Романова.
20. Россия в годы царствования Алексея Михайловича.
21. Россия в годы царствования Федора II Алексеевича и правления Софьи Алексеевны.
22. Внешняя политика России в XVII в.
23. Россия в конце XVII - первой четверти XVIII в. Петровские преобразования.
24. Внешняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII в.
25. Россия во второй четверти – середине XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов
26. Царствование Елизаветы Петровны.
27. Российская империя во второй половине XVIII в. Екатерина II.
28. Царствование Павла I.
29. Внутренняя политика Александра I.
30. Внешняя политика Александра I.
31. Общественное движение в России в первой четверти XIX в.
32. Внутренняя политика Николая I.
33. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.
34. Крымская война.
35. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
36. Общественное движение в России во второй четверти XIX в. Теория «официальной

народности».
37. Отмена крепостного права в России.
38. Буржуазные реформы 60-70 гг. XIX в.
39. Общественное движение в России в пореформенный период (60-90-е гг. XIX в.).
40. Внутренняя политика Александра III.
41. Внешняя политика России в пореформенный период (60-90-е гг. XIX в.).
42. Российская империя на рубеже XIX- XX вв.: территория, население, особенности

экономики, политического строя и социальный и национальный составы империи.
43. Общественное движение в России на рубеже XIX- XX вв.
44. Русско-японская война 1904-1905 гг.
45. Революция 1905-1907 гг.
46. Россия в Первой мировой войне.
47. Февральская революция в России.
48. Октябрьская революция 1917 г. Первые мероприятия Советской власти.
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49. Гражданская война 1918-1920 гг. Политика «военного коммунизма».
50. Советское государство в первой половине 20-х гг. XX в.
51. Образование СССР.
52. СССР во второй половине 20-х – 30-е гг. XX в.
53. Внешняя политика СССР в 20-30-е гг. XX в.
54. СССР в годы Великой Отечественной войны.
55. СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.).
56. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.
57. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1964-1985 гг.
58. Перестройка и распад СССР (1985-1991 гг.)
59. Российская Федерация на рубеже XX – XXI вв.
60. Обострение национальных конфликтов в России. Чеченский кризис 1994-2000 гг.

Этапы формирования и оценивания компетенций.

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование оценочного
средства

1 Введение в учебный курс
«История»

Древняя Русь.

УК-5 Опрос на практических занятиях;
доклад, сообщение;

экзаменационные материалы.
2 Образование и становление

единого Русского
государства.

УК-5 Опрос на практических занятиях;
доклад, сообщение;

экзаменационные материалы.
3 Россия в XYII в. УК-5 Опрос на практических занятиях;

доклад, сообщение;
экзаменационные материалы

4 Образование и становление
Российской империи (конец

XYII-XYIII в.).

УК-5 Опрос на практических занятиях;
доклад, сообщение;

экзаменационные материалы
5 Россия в первой половине

XIX в.
УК-5 Опрос на практических занятиях;

доклад, сообщение;
экзаменационные материалы

6 Россия во второй половине
XIX-начале XX вв.

УК-5 Опрос на практических занятиях;
доклад, сообщение;

экзаменационные материалы
7 Россия в первой половине XX

в.
УК-5 Опрос на практических занятиях;

доклад, сообщение;
экзаменационные материалы

8 Россия во второй половине
XX в.

УК-5 Опрос на практических занятиях;
доклад, сообщение;

экзаменационные материалы.
9 Российская

Федерация на рубеже XX-XXI
вв.

УК-5 Опрос на практических занятиях;
доклад, сообщение;

экзаменационные материалы
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

Список вопросов для устного опроса по разделам (темам) дисциплины:
Раздел (тема) дисциплины: Древняя Русь.
Тема 1. Образование государства Руси.
1. Восточные славяне в древности.
2. Возникновение государства. Русь и первые русские князья.
3. Деятельность Святослава.
Тема 2. Расцвет Древней Руси.

1. Владимир Святославович и Крещение Руси.
2. Правление Ярослава Мудрого и его сыновей.
3. Владимир Мономах.

Тема 3. Раздробленность Руси
1. Причины и последствия раздробленности.
2. Галицко-Волынское княжество.
3. Новгородское княжество.
4. Владимиро-Суздальское княжество.
Тема 4. Культура и быт Руси
1. Особенности культуры.
2. Письменность и литература.
3. Архитектура и изобразительное искусство.
Тема 5. Русь в середине XIII- нач. XIYв.

1. Монголо-татарское нашествие.
2. Поход Батыя и начало монголо-татарского нашествия.
3. Отражение угрозы с Запада.
4. Русь под ордынским игом.
5. Возрождение и начало объединения Северо-Восточной Руси.

Раздел (тема) дисциплины: Образование и становление единого Русского. государства.
Тема 1. Начало собирания русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва.

1. Правление Ивана Калиты.
2. Иван Калита и православная церковь.
3.Наследники Ивана Калиты.
4. Начало правления Дмитрия Донского.
5. Накануне Куликовской битвы.
6. Куликовская битва.

Тема 2. Объединение русских земель вокруг Москвы. Свержение ордынского ига.
1. Василий I и Василий II Темный.
2. Церковные дела.
3. Начало правления Ивана III.
4. Присоединение Новгорода.
5. Падение ордынского ига.
6. Окончательное освобождение русских земель. Войны с Казанью, Орденом, Литвой,

Швецией.
7. Правление Василия III.

Тема 3. Правление Ивана Грозного.
1. Правление Елены Глинской.
2. Боярское правление.
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3. Восстание 1547 г. и Избранная рада.
4. Присоединение Поволжья.
5. Великое разорение. Опричнина.
6. Набеги Девлет-Гирея и конец опричнины.
7. Поражение в Ливонской войне.

Тема 4. Правление Бориса Годунова.
1. Федор Иванович.
2. Борис Годунов.
3. Внешняя политика.
4. Утверждение патриаршества.
5. Война со Швецией.
6. Смерть царевича Дмитрия.
7. Набег Казы-Гирея.
8. Крепостное право.
Тема 5. Русская культура (конца XIII-XYI вв.)
1. Литература.
2. Книгопечатание.
3. Архитектура и искусство.

Раздел (тема) дисциплины: Россия в XYII в.
Тема 1 Начало Смутного времени

1. Первый самозванец.
2. Правление Василия Шуйского и восстание И.И. Болотникова.
3. Лжедмитрий II.
4. Падение Василия Шуйского.

Тема 2 Окончание Смуты и избрание М. Романова.
1. Первое ополчение.
2. Минин и Пожарский.
3. Избрание Михаила Романова.

Тема 3. Правление Михаила Романова.
1. Конец Смуты и первые годы царствования.
2. Начало возрождения хозяйства страны.
3. Усиление крепостничества.
4. Новое в экономике.
5. В XVII в. начал формироваться всероссийский национальный рынок.
6. Внешняя политика.
7. Итоги правления Михаила Федоровича.

Тема 4. Царствование Алексея Михайловича. Народные движения.
1. Личность царя.
2. Городские восстания 1648-1650 гг.
3. Воссоединение Украины с Россией и внешняя политика России.

Раздел (тема) дисциплины: Россия в XYIII в.
Тема 1. Россия в годы правления Петра I.

1. Начало правления Петра 1.
2. Первые преобразования.
3. Ход Северной войны.
4. Государственные реформы Петра.
5. Преобразования в экономике.
6. Реформы в социальной сфере.
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7. Восстание Кондратия Булавина.
8. Значение реформ Петра Великого.
9. Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения.

Тема 2. Эпоха дворцовых переворотов.
1. Россия во второй половине XYIII в
2. Внешняя политика во второй половине XYIII в
3. Развитие культуры во второй половине XYIII в
4. Внутренняя и внешняя политики Павла I.

Раздел (тема) дисциплины: Россия в первой половине XIX в.
Тема 1. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XIX в.

1. Вступление на престол Александра 1.
2. Планы реформ и их осуществление.
3. Внешняя политика до 1812 г.
4. Отечественная война 1812 г
5. Заграничные походы русской армии.
6. Аракчеевщина.

Тема 2 Движение декабристов.
1. Возникновение тайных обществ.
2. Программные документы декабристов.
3. Восстание декабристов.

Тема 3 Внутренняя политика Николая I.
1.Попытки преобразований.
2.Крестьянский вопрос.
3.Финансы.
4.Политика в области образования.

Тема 4 Общественное движение во второй четверти XIX в.
1.П.Я. Чаадаев.
2.Западники и славянофилы.
3.Первые русские социалисты.

Тема 5. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.
1.Основные направления внешней политики.
2.Войны с Ираном и Турцией.
3.Крымская война.

Раздел (тема) дисциплины: Россия во второй половине XIX-начале XX вв.
Тема 1. Отмена крепостного права. Реформы 1863-1874 гг.

1. Россия на пороге реформ. Экономическая, политическая, международная обстановка.
Александр П. Расцвет либеральной бюрократии.

2. Подготовка крестьянской реформы. Основные этапы, характеристика проектов
отмены крепостного права.

3. Условия освобождения крестьян:
a. а) анализ «Манифеста» 19 февраля 1861 г.;
b. б) правовое положение крестьян, права по имуществу;
c. в) крестьянское самоуправление;
d. г) земельные наделы;
e. д) повинности за наделы;
f. е) выкуп наделов.

4. Особенности проведения крестьянской реформы в национальных окраинах России.
Реформы в государственной и удельной деревне
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5. Оценка крестьянской реформы представителями различных политических течений и
социальных групп (либеральное дворянство, помещики-крепостники, крестьянство,
революционеры-разночинцы).

6. Значение отмены крепостного права для развития России
Тема 2. Социально – экономическое развитие пореформенной России.

1. Деревня в пореформенный период.
2. Рост промышленности и транспорта в пореформенной России.
3. Россия в мировом хозяйстве (иностранный капитал в России, внутренняя и внешняя

торговля).
4. Кредит и государственные финансы.
5. Социальный состав населения России к концу XIX в.
6. Особенности социально-экономического развития пореформенной России.

Тема 3. Освободительное движение 1861-1864 гг. Русское народничество.
1. Общественное движение 1861-1864 гг.
2. Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество.
3. Революционные организации и кружки середины 60-х - начала 70-х гг.XIX в.
4. Русское народничество 70-х - начала 80-х гг.XIX в.
5. Рабочее движение 70-х гг. XIX в.
6. Славянофилы в общественно-политической жизни пореформенной России.
7. Земское либерально-оппозиционное движение на рубеже 70-х- 80-х гг.XIX в.

Тема 4. Внутренняя политика российского самодержавия в 80-х –начале 90-х гг.
1. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-х-80-х гг.XIX в. Политика лавирования.
2. Цензура и просвещение.
3. Аграрно-крестьянский вопрос.
4. Введение института земских начальников.
5. Контрреформы в области местного управления и суда.
6. Национальный вопрос.
7. Финансово-экономическая политика.
8. Итоги внутренней политики самодержавия 80-х –начала 90-х гг. XIX в.

Тема 5. Внешняя политика России в 60-е - 90-е годы XIX в.
1. Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского мирного договора

1856 г.
2. Россия и европейские державы в начале 70-х гг.XIX в.
3. Россия и балканский кризис середины 70-х годов XIX в. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг.
4. Взаимоотношения России с европейскими государствами в 80-е-90-е гг. XIX в.

Образование франко-русского союза.
5. Политика России на Дальнем Востоке во второй половине XIX в. Отношения с США.
6. Присоединение Средней Азии.
Тема 6. Культура России в пореформенный период.
1. Особенности развития русской культуры в пореформенную эпоху.
2. Просвещение, книгоиздательство и периодическая печать.
3. Наука и техника.
4. Литература и искусство.

Тема 7. Экономическое развитие России в конце XIX–начале XX вв.
1. Новые явления в российской и общемировой экономике на рубеже XIX-XX вв.
2. Динамика промышленного развития России в конце XIX- начале XX вв.
3. Сельское хозяйство в России в конце XIX- начале XX вв.
4. Состояние транспорта.
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5. Россия в мировом хозяйстве (внутренняя и внешняя торговля, иностранный капитал в
российской промышленности).

6. Финансовая система.
7. Общий итог социально-экономического развития России в конце XIX- начале XX вв.
Тема 8. Внутренняя и внешняя политика. России на рубеже XIX – XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг.
1. Николай II и его окружение.
2. Экономическая политика правительства.
3. Крестьянский вопрос.
4. Рабочий вопрос.
5. Самодержавие и земство.
6. Отношения России со странами Европы, Ближнего и Среднего Востока на рубеже XIX

– XX вв.
7. Обострение международных отношений на Дальнем Востоке на рубеже XIX –XX вв.
8. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Тема 9. Освободительное движение в России на рубеже XIX –XX вв. Революция 1905-

1907 гг.
1. Общественное движение в России на рубеже XIX-XX вв. (крестьянское движение,

возникновение социал-демократических, неонароднических, либерально-
оппозиционных групп и объединений).

2. Начало революции 1905-1907 гг., ее характер и движущие силы.
3. Нарастание революции (весна-лето 1905 г.).
4. Высший подъем революции (октябрь-декабрь 1905 г.).
5. Отступление революции (1906 г.- весна 1907 г.).
6. Основные политические партии и их программы.
7. I и II Государственные думы.
8. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции 1905-1907 гг.
Тема 10. Внутренняя политика самодержавия в 1907-1914 гг. Внешняя политика России

в 1905-1914 гг.
1. «Третьеиюньская» политическая система. Ш Государственная дума. П.А. Столыпин и

его программа.
2. Столыпинская аграрная реформа.
3. Рабочий и национальный вопросы.
4. Распад «третьеиюньской» системы.
5. Революционное и общественное движение. IV Государственная дума и русская

буржуазия.
Тема 11. Россия в Первой мировой войне.
1. Стратегические планы и военный потенциал России и австро-германского блока

накануне Первой мировой войны.
2. Вступление России в войну. Ход военных действий в 1914 г.
3. Вступление Турции в войну на стороне австро-германского блока.
4. Кампания 1915 г. и 1916 гг.
5. Дипломатические отношения России с союзниками в ходе войны.
6. Социально-экономическая и политическая обстановка в России в годы войны.
Тема 12. Февральская революция 1917 г.
1. Причины и характер Февральской революции.
2. Начало революции. Восстание в Петрограде 27 февраля 1917 г.
3. Образование Временного правительства.
4. Отречение Николая II от престола.
5. Свержение старой власти в Москве и на периферии. Первые декреты Временного

правительства.
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6. Сущность двоевластия.
Тема 13. Культура России в конце XIX- начале XX в.
1. Наука и техника.
2. Просвещение и печать. Культурно-просветительские общества.
3. Литература и искусство.

Раздел (тема) дисциплины: Советская Россия в первой половине XX в.
Тема 1. Советская Россия в 1917- в начале 1920-х гг.

1. Становление советской государственности (октябрь 1917—июль 1918 г.).
2. Конституция РСФСР 1918 г.
3. Социальная и экономическая политика. «Военный коммунизм».
4. Гражданская война и иностранная интервенция в России.

Тема 2 Советское государство в первой половине 20-х гг. XX в.
1. Внутреннее положение РСФСР в 1920-1921 гг.
2. Новая экономическая политика (нэп)
3. Образование СССР.

Тема 3 СССР во второй половине 20-х - в 30-е гг. XX в. Общественно-политическая жизнь
Советского государства в 1920-30-е гг.

1. Реорганизация и развитие органов управления. Борьба с оппозиционными партиями.
2. Внутрипартийные дискуссии и концентрация власти.
3. Альтернативы развития советского общества в конце 20-х гг.
4. Формирование тоталитарного режима.
5. Политические репрессии 20-30-х гг.

Тема 4 Экономическое и социальное развитие СССР в 20-30-е гг. XX в.
1. Политика индустриализации •
2. Коллективизация сельского хозяйства •
3. Закрепление результатов социалистической реконструкции.
4. Конституция 1936 г.

Тема 5 Внешняя политика советского государства (1921-1939 гг.)
1. Борьба Советского государства за международное признание
2. Участие СССР в политических блоках 30-х гг. и его результаты
3. Международное положение СССР накануне Второй мировой войны.
4. Советско-германский пакт и его последствия.

Раздел (тема) дисциплины: Советская Россия во второй половине XX в.
Тема 1 СССР в годы Великой Отечественной войны.
1. Проблемы истории Великой Отечественной войны в исторической науке.
2. Причины войны, планы и цели Германии и СССР в войне. Периодизация войны.
3. Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву.
4. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
5. Советский тыл и партизанское движение в годы войны.
6. Завершающий период Великой Отечественной войны. Освобождение территории

СССР. Берлинская операция.
7. Сотрудничество в рамках антигитлеровской коалиции.
8. Кампания СССР на Дальнем Востоке. Нюрнбергский процесс.
9. Всемирно- историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне.
Тема 2. СССР в 1945-1991 гг.

1. СССР в 1945-1953 гг.
2. СССР в 1953-1964 гг.
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5. СССР в 1964-1985 гг.
6. СССР в 1985-1991 гг.

Раздел (тема) дисциплины: Современная Россия.
Тема 1. Россия в 1991-2000-е гг.

1. Формирование территории Российской Федерации. Взаимоотношения с субъектами.
Чеченский кризис.

2. Эволюция российской государственности.
3. Социально-экономические реформы.
4. Внешняя политика.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура
речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не
затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.

Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко
выраженной эвристической направленностью.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный поиск,
отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление
студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно,
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов,широко использует
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информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на
вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично
полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные
вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, периодических
изданий необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Учебная литература
1. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди.События.Даты. 4-е изд., доп.

— СПб.: Питер, 2019. — 592 с.: ил
2. Зубов А.Б. История России XX в. М. Эксмо, 2017.
3. Поляк Г.Б. История России. Учебник. — М.: Юнити-Дана, 2018. — 687
4. Орлов А.С., Георгиев В.А, Сивохина Т.А. История России. М.: Проспект, 2016. – 680 с.

https://vk.com/doc186847516_581000638?hash=2uuKALe38I67wrlSZ0IPtnYxu2GqN8AlG9b
Hj76PgKP

Периодические издания
Вопросы истории http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/
Российская история otech_ist@mail.ru http://hist-phil.ru/publishing/russian-history/

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Сайт Российской национальной библиотеки – http:// www.nlr.ru
Сайт Российской государственной библиотеки – http:// www.rsl.ru
Сайт Государственной публичной исторической библиотеки– http:// www.shpl.ru/
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Сайт Российской национальной библиотеки- http:// www.nlr.ru
2. Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru
3. Сайт Государственной публичной исторической библиотеки- http:// www.shpl.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение
теоретических проблем дисциплины. Лекционные занятия
проводятся в следующей форме: преподаватель в устной форме

https://vk.com/doc186847516_581000638?hash=2uuKALe38I67wrlSZ0IPtnYxu2GqN8AlG9bHj76PgKP
https://vk.com/doc186847516_581000638?hash=2uuKALe38I67wrlSZ0IPtnYxu2GqN8AlG9bHj76PgKP
http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/
mailto:otech_ist@mail.ru
http://hist-phil.ru/publishing/russian-history/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
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излагает тему, а студенты записывают ее основные положения.
Лекционный материал по дисциплине «История» включает темы,
программа изучения которых приведена в Рабочей программе по
дисциплине. Изучаемые на лекциях проблемы выделены в разделы

Практические
занятия

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам на
лекциях проводятся практические занятия. Тематика практических
занятий приведена в тематическом плане Рабочей программы, там
же указано количество часов по темам. Темы практических занятий
опубликованы в учебно-методическом пособии «История», которое
находится на кафедре. В данном пособии по каждой теме
приводятся: вопросы для обсуждения; задания, которые будут
выполняться на семинарском занятии; тесты; задачи; вопросы для
самостоятельного изучения. Решение данных проблем невозможно
без изучения литературных источников, список которых приведен в
Рабочей программе по дисциплине, а также в рассматриваемом
учебно- методическом пособии.

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.

Подготовка к
экзамену

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций,
рекомендуемой литературы и других источников, повторение
материалов практических занятий.

I.Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений.

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов. Научный доклад представляет собой исследование по
конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей и может быть подготовлен
для выступления на семинарском занятии, конференции научного студенческого общества
или для отчета по выполнению самостоятельной работы.

Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с
литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов.
Она требует от студента умения провести анализ изучаемых физиологических процессов, их
статистической обработки и формулировки выводов. Подготовка научного доклада требует
определенных навыков и включает несколько этапов работы:
1.Выбор темы научного доклада
2.Подбор материалов
3.Составление плана доклада и работа над текстом.
4.Оформление материалов
5.Подготовка к выступлению.

Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на 10
-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и глубоко
рассмотреть не более одного - двух вопросов. Важное значение имеет подбор материалов,
начинающийся с просмотра нескольких учебников, монографий, научных сборников,
справочников, журнальных и газетных статей. При представлении материала надо
придерживаться принципа - от частного к общему и от общего к частному. Общим правилом
для любого научного доклада является доказательность высказываемых утверждений, нельзя
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перегружать доклад изобилием цифр. При презентации доклада желательно использование
возможностей компьютерных технологий.

Критерии оценки доклада, сообщения.
«Отлично» – Обучающийся обладает системными теоретическими знаниями по теме

доклада. Использовал при подготовке доклада материал из различных источников: лекций,
учебной, специальной и научной литературы. Показал умение обрабатывать изучаемый
материал, использовал при этом технические и мультимедийные возможности.
Аргументировано отвечает на заданные вопросы.

«Хорошо» – Обучающийся обладает системными теоретическими знаниями по теме
доклада. Всесторонне подготовился к обсуждаемым вопросам. Использовал компьютерные
технологии, но при этом допускал некоторые неточности. Не умеет аргументировано отвечать
на заданные вопросы.

«Удовлетворительно» – Обучающийся обладает удовлетворительными
теоретическими знаниями. Во время выступления допускает некоторые ошибки. Не
использовал компьютерные технологии.

«Неудовлетворительно» – Практически не подготовился к теме доклада. Не раскрыл
основные вопросы темы. Не использована дополнительная литература. При изложении
доклада допускает грубые неточности и ошибки.

II. Методические рекомендации по проведению опроса на практических занятиях:
Подготовка к устному опросу на практических занятиях начинается с установочной

консультации преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения опроса.
Методические указания состоят из рекомендаций по изучению источников и литературы,
вопросов для самопроверки и кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов
и событий, относящихся к пунктам плана каждой темы. Это должно помочь студентам
целенаправленно организовать работу по овладению материалом и его запоминанию. При
подготовке к опросу на практических занятиях следует, прежде всего, просмотреть конспекты
лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы темы. Если какие-то
вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к
учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений.

Опрос на практических занятиях проводится в форме индивидуальной беседы
преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно
преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить
степень добросовестности работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно
обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По
итогам опроса выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе.

Критерии и показатели, используемые при оценивании опроса на практических
занятиях
Вопросы оцениваются в баллах
1. вопросы на сравнение - 3 балла.
2. вопросы на анализ 3 балла
3. вопросы воспроизведение определения 2 балла
4. вопросы на понимание 1 балл

Если вопрос не полный, то ответ зачитывается на половину, если нет ответа, то 0
баллов.

Складывается общая сумма правильных ответов. При этом общее количество вопросов
должно быть таким, чтоб было кратно 5 бальной шкале оценок.
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III. Методические рекомендации по подготовке к экзамену.
Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой

литературы и других источников, повторение материалов практических занятий.

Шкала и критерии оценивания письменных экзаменационных работ.
Баллы Критерии

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при
видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами,
может обосновать принятые решения, демонстрирует владение
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических
знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических
задач

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные
формулировки, нарушение последовательности в изложении программного
материала, затруднения в выполнении практических заданий

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки,
затруднения при выполнении практических работ

0 Не было попытки выполнить задание

Шкалы оценивания:

Шкалы оценивания:
В соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости
студентов ЧГУ», утвержденного 28. 09. 2017 г., оценка успеваемости студентов по
дисциплине «История» осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного
контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа.

Оценка успеваемости студентов в рамках балльно-рейтинговой системы
осуществляется в ходе текущего, рубежного контроля, посещения занятий и успеваемости
начислением соответствующих баллов, а также начислением бонусных и штрафных баллов.

Текущий контроль — это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня
усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года.

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе
учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам
— учебным модулям курса и проводится по окончанию изучения материала модуля в заранее
установленное время. Рабочие программы учебных дисциплин разбиваются на модули.

Число модулей (блоков) в семестре - 2.
Рубежный контроль проводится с целью определения усвоения материала учебного
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модуля в целом.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.
2. Использование учебных фильмов.
Чтение лекций с помощью интерактивных технологий позволяют привить

практические умения и навыки работы с информационными ресурсам и средствами, для
возможности самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы. Для
этого используются компьютерные технологии общего пользования: Интернет,
мультимедийные технологии, программы Word, Eksel, Power Point.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем:

Электронная образовательная среда университета (http://www.chgu.org) Электронно-
библиотечная система IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru)

Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант
студента» (http://www.studentlibrary.ru)

Электронно-библиотечная система «ИВИС» (http://ivis.ru)

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю).

Для проведения лекционных и практических занятий используется
специализированные аудитории, оснащенные оборудованием.

Проектор, маркерная доска.

http://www.chgu.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ivis.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины: Основной целью образования по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры
безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и
способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков,

связанных с деятельностью человека;
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными

на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение
безопасности личности и общества;

• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;

- культуры профессиональной безопасности, способностей для
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной
деятельности;

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий
труда в сфере своей профессиональной деятельности;

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня
культуры безопасности;

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение
экологических проблем и проблем безопасности;

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки
зрения безопасности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на
формирование следующих компетенций:

а) Универсальных компетенций (УК):
- УК-8 способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,
методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;

• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека,
оценивать
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риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к
сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;

• владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и
охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в
сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью
обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» Б.1.О.06 относится к базовой
части. Она предназначена для студентов всех направлений подготовки бакалавров высших
учебных заведений. Является интегрированной дисциплиной, формирующей понятийный,
теоретический и методологический аппараты, необходимые для изучения вопросов,
связанных с профессиональной подготовкой будущих бакалавров. Данная комплексная
учебная дисциплина, раскрывает проблемы сохранения здоровья и безопасности человека
в среде обитания, основана на представлении системы «человек – среда его обитания –
применяемая техника». Опирается на знания студентов, полученные в курсе средней
школы по дисциплине «ОБЖ». Освоение дисциплины требует общенаучных знаний и
профильных знаний, связанных со специализацией бакалавров.

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
Очная форма обучения
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 2 зачетные
единицы 72 академических часа

Вид работы Трудоемкость, часов
№ семестра 1 Всего

Общая трудоемкость 72 72
Аудиторная работа: 34 34
Лекции (Л) 17 17
Практические занятия (ПЗ) 17 17
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа: 38 38
Курсовой проект (КП),курсовая работа(КР) - -
Расчетно-графическое задание (РГЗ) - -
Реферат (Р) - -
Эссе (Э) - -
Самостоятельно изучение разделов 38 38
Зачет/экзамен зачет зачет
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4.2 Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание практического занятия

1. Общие вопросы
безопасности
жизнедеятельности

1.Задачи и основные понятия дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
2.Биосфера, место человека в биосфере.
3. Среда обитания человека, характеристика ее
факторов. Техносфера.
4.Взаимодействие человека с внешней средой.
Краткая характеристика сенсорных систем
человека.
5.Классификация основных форм деятельности
человека. Особенности физического и умственного
труда
6.Энергетические затраты человека при различных
видах деятельности. Утомление. Охрана труда.
7. Прогнозы основных опасностей на территории
Российской Федерации.
8.Правовые и организационные основы БЖД.

2. Общие сведения и
характеристики
чрезвычайных ситуаций
(ЧС) мирного времени

1.Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного времени.
Основные понятия и определения: чрезвычайные
события, чрезвычайные условия, причины ЧС,
чрезвычайные ситуации.
2.Фазы развития ЧС.
3.Классификация чрезвычайных ситуаций мирного
времени (природного, техногенного и биолого -
социального характера).
4.Характеристика и классификация ЧС природного
характера.
5.Характеристика и классификация ЧС природного
характера - литосферные (землетрясения, сели,
лавины, извержения вулканов, оползни);
6.Характеристика и классификация ЧС природного
характера - атмосферные (ураганы, бури, смерчи,
метели, торнадо, ливни, град);
7.Характеристика и классификация ЧС природного
характера - гидросферные (наводнения, цунами,
паводки);
8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера:
аварии на транспорте, химически опасных,
радиационно – опасных, коммунально –
энергетических и гидродинамических объектах.
9. Чрезвычайные ситуации биолого - социального
характера: биологические (инфекционные и
вирусные заболевания), социальные (терроризм) и
экологические угрозы, возникающие по вине
человека.
10.Виды и средства поражающего воздействия
различных ЧС, их классификация.
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3. Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
человека в
производственной и жилой
(бытовой) среде.

1.Безопасность жизнедеятельности в
производственной среде: опасные и вредные
факторы производственной среды.
2.Особенности различных форм трудовой

деятельности.
3.Общие санитарно-технические требования к
организации производства.
4.Нормативные показатели безопасности
технических систем.
5.Методы повышения безопасности
технологических процессов
6.Утомление и его профилактика.
7.Основные группы неблагоприятных факторов

жилой среды.

4. Способы защиты
населения и территорий от
ЧС природного характера

1.Комплекс мероприятий по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
характера.
2. Наблюдение и контроль за состоянием
окружающей природной среды и потенциально
опасных объектов.
3.Организация оповещения населения в
чрезвычайных ситуациях (ЧС).
4.Порядок действий по сигналу «Внимание всем!»
5.Организация и проведение эвакуационных
мероприятий.
6.Инженерная защита населения;
7.Медицинские мероприятия;
8. Подготовка населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций.
9.Способы защиты от литосферных (землетрясения,
сели, лавины, извержения вулканов, оползни)
природных ЧС:
10. Способы защиты от атмосферных (ураганы,
бури, смерчи, метели, торнадо, ливни, град)
природных ЧС;
11. Способы защиты от гидросферных (паводки,
наводнения, цунами) природных ЧС.

5. Способы защиты от
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.

1.Комплекс мероприятий по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.
2.Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на
транспорте (железнодорожном, автомобильном,
воздушном, водном, метро).
3. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на
химически опасных объектах (ХОО).
4. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на
радиационно опасных объектах (РОО).
5. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на
коммунально-энергетических сетях.
6. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на
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пожаро- и взрывоопасных объектах.
7. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на
гидродинамических опасных объектах.

6. Характеристика ЧС
биолого – социального
характера и способы
защиты

1.Классификация и характеристика чрезвычайных
ситуаций (ЧС) биолого – социального характера.
2.Инфекционные заболевания (заболевания людей и
животных, болезни и вредители растений).
3.Экологические угрозы, возникающие по вине
человека.
4.Чрезвычайные ситуации социально-политического и
военно-политического характера.
5. Террористические акты
6.Характеристика основных социальных
опасностей:
7. Причины и предупреждение насилия, жестокого
и агрессивного поведения;
8. Предупреждение национальной и религиозной
нетерпимости среди населения;
9. Причины и предупреждение суицидального
поведения;
10. Противодействие наркомании, алкоголизму и
табакокурению.

7. Способы оказания первой
доврачебной помощи
пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.

1.Основные приемы и принципы оказания первой
медицинской (доврачебной) помощи пораженным в
ЧС.
2.Первая помощь при отравлениях
сильнодействующими ядовитыми веществами.
3.Первая помощь при ранениях
4. Первая помощь при кровотечениях,
5. Первая помощь при вывихах и переломах костей,
ушибах и растяжениях связок.
6.Первая помощь при ожогах.
7.Первая помощь при отморожениях.
8.Первая помощь при электротравмах и утоплении.
9. Первая помощь при обмороках
10. Первая медико – психологическая помощь
пострадавшим в террористических актах.

8. Характеристика и
особенности опасностей
военного времени

1.Гражданская оборона военного времени
2. Общая характеристика ядерного оружия
3. Поражающие факторы ядерного взрыва:
воздушно-ударная волна, световое излучение,
проникающая радиация, радиоактивное
заражение, электромагнитный импульс.
4. Общая характеристика биологического
оружия
5. Основные виды возбудителей инфекционных
заболеваний и особенности их поражающего
действия
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6. Отравление боевыми химическими
отравляющими веществами (ОВ)
7.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

9. Подготовка населения и
объектов экономики к
защите от чрезвычайных
ситуаций.

1.Основные принципы и способы защиты населения
в чрезвычайных ситуациях.
2.Средства индивидуальной защиты, их
характеристика.
3.Подготовка объектов экономики к защите от
чрезвычайных ситуаций.
4.Место и роль объектовой комиссии по ЧС.

Устный ответ (УО), тестирование (Т), реферат (Р)

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в__1__семестре

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Количество часов
Всего Л ПЗ ЛР Вне-

ауд.
работа

1. Общие вопросы безопасности
жизнедеятельности 8 2 2 4

2. Общие сведения и характеристики
чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного
времени. 8 2 2 4

3. Обеспечение безопасности
жизнедеятельности человека в
производственной и жилой (бытовой)
Среде.

8 2 2 4

4. Способы защиты населения и территорий
от ЧС природного характера. 8 2 2 4

5. Способы защиты от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера. 8 2 2 4

6. Характеристика ЧС биолого – социального
характера и способы защиты 8 2 2 4
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7. Способы оказания первой доврачебной
помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях. 8 2 2 4

8. Характеристика и особенности опасностей
военного времени 8 2 2 4

9. Подготовка населения и объектов
экономики к защите от чрезвычайных
ситуаций

8 1 1 6

ИТОГО 72 17 17 38

4.4. Лабораторная работа
Лабораторная работа не предусмотрена.

4.5. Практические занятия (семинары)

№ занятия Тематика практических занятий (семинаров) Количество
часов

1 семестр

1
Общие вопросы безопасности жизнедеятельности

2

2 Общие сведения и характеристики чрезвычайных
ситуаций (ЧС) мирного времени. 2

3
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
человека в производственной и жилой (бытовой)
Среде.

2

4
Способы защиты населения и территорий от ЧС
природного характера. 2

5

Способы защиты от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. 2

6
Характеристика ЧС биолого – социального характера
и способы защиты 2

7.
Способы оказания первой доврачебной помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 2

8
Характеристика и особенности опасностей военного
времени 2
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9

Подготовка населения и объектов экономики к
защите от чрезвычайных ситуаций

1

Итого в семестре 17

4.6. Курсовая проект (КП), курсовая работа (КР)

Курсовая проект (КП), курсовая работа (КР) программой не предусмотрены

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю).

Цели самостоятельной работы.
Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в
изучении отдельных тем курса по заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной
литературе, в подготовке к лабораторному практикуму, семинарам, практическим
занятиям, деловым, обучающим играм, к рубежным контролям, зачету, в выполнении
домашнего задания.

Самостоятельная работа предполагает практику подготовки рефератов,
презентаций и доклада по ним. После вводных лекций, в которых обозначается
содержание дисциплины, ее проблематика и практическая значимость, студентам
выдаются возможные темы рефератов в рамках проблемного поля дисциплины, из
которых студенты выбирают тему своего реферата, при этом студентом может быть
предложена и своя тематика. Тематика реферата должна иметь проблемный и
профессионально ориентированный характер, требующей самостоятельной творческой
работы студента.

№
Раздела

Наименование тем Содержание
самостоятельной работы

Форма
контрол

я

учебно-методическая
литература

1. - Основы физиологии
труда и рациональные
условия деятельности
человека.

-проработка учебного
материала (по конспектам
лекций учебной и научной
литературе) и подготовка
докладов на семинарах и
практических занятиях, к
участию в тематических
дискуссиях и деловых
играх;
-поиск и обзор научных
публикаций и электрон-
ных источников

Опрос,
оценка
выступл
ений, за-
щита
реферат
а

Безопасность
жизнедеятельности.
Учебник для студентов
средних профессиональ-
ных учебных
заведений/С.В.Белов,
В.А.Девисилов,
А.Ф.Козьяков и др. Под
общ. ред. С.В.Белова.-
6-е издание,
стереотипное - М.:
Высшая школа, 2008.-

- Безопасность быта и
потребительских услуг.

- Прогноз основных
опасностей (угроз)
жизнедеятельности



12

человека на территории
России.

информации, подготовка
заключения по обзору;
-написание рефератов;
-работа с тестами и
вопросами для
самопроверки;

423 с
http://www.iprbooksho
p.ru

2. - Классификация опасных
природных процессов.
Опасные геологические
процессы. Опасные
гидрологические
процессы. Опасные
метеорологические
процессы. Природные
пожары.

-проработка учебного
материала (по конспектам
лекций учебной и научной
литературе) и подготовка
докладов на семинарах и
практических занятиях, к
участию в тематических
дискуссиях и деловых
играх;
-поиск и обзор научных
публикаций и электрон-
ных источников
информации, подготовка
заключения по обзору;
-написание рефератов;
-работа с тестами и
вопросами для
самопроверки;

Опрос,
оценка
выступл
ений, за-
щита
реферат
а

Девисилов В.А. Охрана
труда: учебник / В.А.
Девисилов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. -М.:
ФОРУМ, 2009. -496 с.:
ил. - (Профессиональное
образование).

В.А. Акимов.
Безопасность
жизнедеятельности.
Безопасность в
чрезвычайных ситуа-
циях природного и
техногенного характера:
Учебное пособие / В.А.
Акимов, Ю.Л. Воробьев,
М.И. Фалеев и др.
Издание 2-е,
переработанное — М.:
Высшая школа, 2007. —

592 с: ил.
http://www.iprbooksho
p.ru

- Поражающие факторы
источников чрезвычайных
ситуаций техногенного
характера.

- Биолого-социальные
чрезвычайные ситуации.
Чрезвычайные ситуации
экологического характера.

-Террористические угрозы
и опасности.

-Защита населения в
чрезвычайных ситуациях.
Ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций

3. - Общая характеристика
ядерного оружия.
Поражающие факторы
ядерного взрыва:
воздушная ударная волна,
световое излучение,
проникающая радиация,
электромагнитный
импульс, радиоактивное
заражение.

-проработка учебного
материала (по конспектам
лекций учебной и научной
литературе) и подготовка
докладов на семинарах и
практических занятиях, к
участию в тематических
дискуссиях и деловых
играх;
-поиск и обзор научных
публикаций и электрон-
ных источников
информации, подготовка
заключения по обзору;
-написание рефератов;
-работа с тестами и

Опрос,
оценка
выступл
ений, за-
щита
реферат
а

Человеческий
фактор в обеспечении
безопасности и охраны
труда: Учебное посо-
бие / П.П. Кукин, Н.Л.
Пономарев, В.М. Попов,
Н.И. Сердюк. — М.:
Высшая школа,
2008.— 317 с.: ил.
П.П. Кукин и др.
Основы токсикологии:
Учебное пособие / П.П.
Кукин, Н.Л. Пономарев,
К.Р. Таранцева и др. —
М.: Высшая школа,
2008. — 279с: ил.

- Общая характеристика
биологического оружия.
Характеристика и
номенклатура
биологических средств.
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вопросами для
самопроверки;

Безопасность
жизнедеятельности.
Безопасность
технологических
процессов и
производств. Охрана
труда: Учебное пособие
для вузов / П.П.Кукин,
В.Л.Лапин, Н.Л.
Пономарев. - Изд. 4-е,
перераб. - М.: Высшая
школа, 2007. - 335 с.: ил.

http://www.iprbookshop.r
u/52058.html

- Краткая характеристика
болезней, вызываемых
болезнетворными
микробами при
применении
биологического оружия.

4. - Обеспечение
устойчивости
функционирования
экономики и территорий.

-проработка учебного
материала (по конспектам
лекций учебной и научной
литературе) и подготовка
докладов на семинарах и
практических занятиях, к
участию в тематических
дискуссиях и деловых
играх;
-поиск и обзор научных
публикаций и электрон-
ных источников
информации, подготовка
заключения по обзору;
-написание рефератов;
-работа с тестами и
вопросами для
самопроверки;

Опрос,
оценка
выступл
ений, за-
щита
реферат
а

Е.В. Глебова
Производственная
санитария и гигиена
труда: Учебное пособие
для вузов / Е.В.
Глебова. - 2-е издание,
переработанное и
дополненное — М:
Высшая школа,

2007. - 382 с: ил.

- Контроль состояния
окружающей среды в
районах размещения
объектов потенциально
опасных для жизни и
здоровья людей.

- Организация, принципы
и порядок оповещения
населения в ЧС, действий
по сигналу «Внимание
всем!», проведения
эвакуации.

5. - Задачи и принципы
организации
Всероссийской службы
медицины катастроф.
Нормативно-правовые
акты РФ в области защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
(Федеральные законы,
Постановления
Правительства РФ).

-проработка учебного
материала (по конспектам
лекций учебной и научной
литературе) и подготовка
докладов на семинарах и
практических занятиях, к
участию в тематических
дискуссиях и деловых
играх;
-поиск и обзор научных
публикаций и электрон-
ных источников
информации, подготовка
заключения по обзору;
-написание рефератов;
-работа с тестами и
вопросами для

Опрос,
оценка
выступл
ений, за-
щита
реферат
а

Безопасность
жизнедеятельности:
Учебник для вузов /
ЗанькоН.Г, Малаян
К.Р., Русак О. Н. - 12
издание, пер. и доп. -
СПб. : Лань, 2008 . - 672
с. : ил.

- Основы лечебно-
эвакуационного
обеспечения населения,
санитарно-гигиенических
и противоэпидемических

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1968/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1968/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1969/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1970/
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мероприятий в ЧС. самопроверки;

6. - Основные источники
биолого-социальных угроз
и опасностей для здоровья
населения

-проработка учебного
материала (по конспектам
лекций учебной и научной
литературе) и подготовка
докладов на семинарах и
практических занятиях, к
участию в тематических
дискуссиях и деловых
играх;
-поиск и обзор научных
публикаций и электрон-
ных источников
информации, подготовка
заключения по обзору;
-работа с тестами и
вопросами для
самопроверки;

Опрос,
оценка
выступл
ений, за-
щита
реферат
а

П.П. Кукин и др.
Основы токсикологии:
Учебное пособие / П.П.
Кукин, Н.Л. Пономарев,
К.Р. Таранцева и др. —
М.: Высшая школа,
2008. — 279с: ил.

- Предупреждение
насилия, национальной и
религиозной
нетерпимости,
суицидального, жестокого,
агрессивного поведения.

- Противодействие
наркомании и наркотизму,
алкоголизму,
табакокурению.

9. - Подготовка объекта
экономики (организации) в
области защиты от
чрезвычайных ситуаций.
Место и роль объективной
комиссии по ЧС.

-проработка учебного
материала (по конспектам
лекций учебной и научной
литературе) и подготовка
докладов на семинарах и
практических занятиях, к
участию в тематических
дискуссиях и деловых
играх;
-поиск и обзор научных
публикаций и электрон-
ных источников
информации, подготовка
заключения по обзору;
-написание реферато;
-работа с тестами и
вопросами для
самопроверки;

Опрос,
оценка
выступл
ений, за-
щита
реферат
а

Б.С. Мастрюков
Безопасность в
чрезвычайных
ситуациях. - Изд. 5-е,
перераб.- М.: Академия,
2008.- 334 с.: ил.



6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, тестов и
промежуточный контроль в форме зачета.

6.1. Текущий контроль:

Основная тематика рефератов:
Темы рефератов:
1. Право на жизнь и качество жизни населения РФ и его реализация.
2. Демографическая обстановка в России, сложившаяся к началу XXI века.
3. Проблема здоровья населения России.
4. Причины демографического кризиса в России.
5. Экологическая обстановка и опасности характерные для г. Грозного.
6. Человек и среда обитания, её состояние.
7. Современный мир и его влияние на окружающую природную среду.
8. Экологический КРИЗИС, его демографические и социальные последствия.
9. Чрезвычайные ситуации природного характера.
10. Возможные чрезвычайные ситуации биолого-социального, гуманитарного и

экологического характера.
11. Стихийные бедствия метеорологического характера.
12. Стихийные бедствия гидрологического характера.
13. Биолого-социальные ЧС.
14. Техногенные чрезвычайные ситуации.
15. Аварии на радиационно опасных объектах.
16. Аварии на гидродинамических опасных объектах.
17. Аварии на транспорте.
18. Аварии на коммунально-энергетических системах.
19. Аварии на химически опасных объектах.
20. Чрезвычайные ситуации экологического характера.
21. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций.
22. Права граждан Российской Федерации в области защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций.
23. Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций.
24. Организация обучения населения способам защиты и действиям при

чрезвычайных ситуациях.
25. Последствия ЧС природного характера (стихийных бедствий), действия

работников и населения при их возникновении.
26. Обеспечение устойчивости функционирования экономики и территорий.
27. Подготовка системы управления, сия и средств ведомственных подсистем

РСЧС к ликвидации последствий ЧС.
28. Участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
29. Порядок сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области

зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

30. Защита населения путём эвакуации.
31. Защитные сооружения и порядок их использования.
32. Особенности содержания и эксплуатации защитных сооружений на

потенциально опасных объектах и территориях.
33. Повышение защитных свойств дома (квартиры).
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34. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.
35. Основы обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации опасных

производственных объектов.
36. Защита населения и территорий при авариях, на ядерно-опасных и

радиационно- опасных объектах с выбросом (угрозой выбросов) радиоактивных веществ.
37. Системы безопасности АС.
38. Принципы и мероприятия по обеспечению радиационной безопасности.
39. Защита населения и территорий при авариях на химически опасных объектах

(ХОО) с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных веществ (АХОВ).
40. Контроль химической обстановки, определение мер по защите населения.
41. Защита населения и территорий при авариях на пожаро- и взрывоопасных

объектах.
42. Система обеспечения пожарной безопасности.
43. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
44. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
45. Методы и средства тушения пожаров.
46. Мероприятия по защите населения и территорий, а также работающего

персонала при аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах, проводимые
заблаговременно.

47. Мероприятия, проводимые при возникновении ЧС, связанных со взрывами и
пожарами на объектах.

48. Защита населения и территорий от террористических проявлений
(террористических актов).

49. Сущность ликвидации последствий ЧС, как комплекса аварийно- спасательных
и других неотложных работ.

50. Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб и
деятельности спасателей

51. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
52. Профессиональные вредности производственной среды и классификация

основных форм трудовой деятельности.
53. Физиологические основы труда и профилактика утомления.
54. Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и

рабочим местам. Регулирование температуры, влажности и чистоты воздуха в
помещениях.

55. Оптимизация освещения помещений и рабочих мест, приспособление
производственной среды к возможностям человеческого организма

56. Влияние на организм человека неблагоприятного производственного
микроклимата и меры по его профилактики.

57. Производственная вибрация, и ее воздействие на человека.
58. Производственные шум и пыль, их воздействие на организм человека.
59. Влияние на организм человека электромагнитных полей и излучений.
60. Безопасность в жилой (бытовой) среде.

Методические указания по выполнению рефератов

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого
обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно
является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены
написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить
шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной
тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных
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вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов,
посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В
вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора
данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ,
отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и
обосновываются предложения по повышению качества потребительских товаров,
совершенствованию контроля за качеством и т.д. В заключении реферата на основании
изучения литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и
предложения. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-
84 «Библиографическое описание документа». Перечень литературы составляется в
алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный
объем реферата 15-20 страниц.

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Образец тестового задания

1.В случае приближения смерчей жители населенных пунктов для своей защиты:
-: занимают чердаки
-: остаются в здании
-: покидают помещения
+: занимают подвальные помещения

2. Способ, не имеющий места при розыске пострадавших:
-: кинологический
+: фотографирование
-: технический
-: опрос очевидцев

3. Сферы возникновения чрезвычайных ситуаций:
-: воздушные, атмосферные, кислородные
-: территориальные, региональные, федеральные
-: бытовые, личные, общественные
+: социальные, природные, техногенные

4. По масштабу оползни классифицируются на
+: крупные, средние, мелкомасштабные
-: хрупкие, ледяные, водяные
-: земляные, легкие, тяжелые
-: солнечные, ветряные, дождевые

Вопросы к зачету:

1.Задачи и основные понятия дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
2.Биосфера, место человека в биосфере.
3. Среда обитания человека, характеристика ее факторов. Техносфера.
4.Взаимодействие человека с внешней средой. Краткая характеристика сенсорных систем
человека.
5.Классификация основных форм деятельности человека. Особенности физического и
умственного труда
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6.Энергетические затраты человека при различных видах деятельности. Утомление.
Охрана труда.
7. Прогнозы основных опасностей на территории Российской Федерации.
8.Правовые и организационные основы БЖД.
9.Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного времени. Основные понятия и определения:
чрезвычайные события, чрезвычайные условия, причины ЧС, чрезвычайные ситуации.
10.Фазы развития ЧС.
11.Классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени (природного, техногенного и
биолого - социального характера).
12.Характеристика и классификация ЧС природного характера.
13Характеристика и классификация ЧС природного характера - литосферные
(землетрясения, сели, лавины, извержения вулканов, оползни);
14Характеристика и классификация ЧС природного характера - атмосферные (ураганы,
бури, смерчи, метели, торнадо, ливни, град);
15Характеристика и классификация ЧС природного характера - гидросферные
(наводнения, цунами, паводки);
16. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на транспорте, химически
опасных, радиационно – опасных, коммунально – энергетических и гидродинамических
объектах.
17. Чрезвычайные ситуации биолого - социального характера: биологические
(инфекционные и вирусные заболевания), социальные (терроризм) и экологические
угрозы, возникающие по вине человека.
18.Виды и средства поражающего воздействия различных ЧС, их классификация.
19.Безопасность жизнедеятельности в производственной среде: опасные и вредные
факторы производственной среды.
20.Особенности различных форм трудовой деятельности.
21.Общие санитарно-технические требования к организации производства.
22.Нормативные показатели безопасности технических систем
23.Методы повышения безопасности технологических процессов
24.Утомление и мероприятия по его профилактике.
25.Основные группы неблагоприятных факторов жилой среды.
26.Комплекс мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного характера.
27. Наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды и потенциально
опасных объектов.
28.Организация оповещения населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС).
29.Порядок действий по сигналу «Внимание всем!»
30.Организация и проведение эвакуационных мероприятий.
31.Инженерная защита населения;
32.Медицинские мероприятия;
33. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
34.Способы защиты от литосферных (землетрясения, сели, лавины, извержения вулканов,
оползни) природных ЧС:
35 Способы защиты от атмосферных (ураганы, бури, смерчи, метели, торнадо, ливни,
град) природных ЧС;
36 Способы защиты от гидросферных (паводки, наводнения, цунами) природных ЧС.
37.Комплекс мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.
38.Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на транспорте (железнодорожном,
автомобильном, воздушном, водном, метро).
39. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на химически опасных объектах (ХОО).
40. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на радиационно опасных объектах
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(РОО).
41. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на коммунально-энергетических сетях.
42. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.
43. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на гидродинамических опасных
объектах.
44.Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) биолого – социального
характера.
45.Инфекционные заболевания (заболевания людей и животных, болезни и вредители растений).
46.Экологические угрозы, возникающие по вине человека.
47.Чрезвычайные ситуации социально-политического и военно-политического характера.
48. Террористические акты
49.Характеристика основных социальных опасностей:
50 Причины и предупреждение насилия, жестокого и агрессивного поведения;
51. Предупреждение национальной и религиозной нетерпимости среди населения;
52 Причины и предупреждение суицидального поведения;
53. Противодействие наркомании, алкоголизму и табакокурению.
54.Основные приемы и принципы оказания первой медицинской (доврачебной) помощи
пораженным в ЧС.
55.Первая помощь при отравлениях сильнодействующими ядовитыми веществами.
56.Первая помощь при ранениях
57. Первая помощь при кровотечениях,
58. Первая помощь при вывихах и переломах костей, ушибах и растяжениях связок.
59.Первая помощь при ожогах.
60.Первая помощь при отморожениях.
61.Первая помощь при электротравмах и утоплении.
62. Первая помощь при обмороках
63. Первая медико – психологическая помощь пострадавшим в террористических актах.
64.Гражданская оборона военного времени
65. Общая характеристика ядерного оружия
66. Поражающие факторы ядерного взрыва: воздушно-ударная волна, световое
излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный
импульс.
67. Общая характеристика биологического оружия
68. Основные виды возбудителей инфекционных заболеваний и особенности их
поражающего действия
69. Отравление боевыми химическими отравляющими веществами (ОВ)
70.Средства индивидуальной защиты, их характеристика.
71.Подготовка объектов экономики к защите от чрезвычайных ситуаций.
72.Место и роль объектовой комиссии по ЧС.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.
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Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала,
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.

Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%
заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, периодических
изданий необходимых для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная учебная литература

1.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В.
Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. — 8-е издание, стереотипное —
М.: Высшая школа, 2009. — 616 с. : ил.
2.Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность). Учебник для бакалавров/С.В.Белов..- 4-е издание, пперераб. И доп. -
М.:Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2013.- 682 с. – Серия :бакалавр.Базовый еурс.
3.В.А. Акимов. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Во-
робьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное — М.: Высшая школа, 2007. —
379с.

6.2. Дополнительная учебная литература:

1.Анализ оценки рисков производственной деятельности. Учебное пособие / П.П. Кукин,
В.Н. Шлыков, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. — М.: Высшая школа, 2007. — 328 с: ил.
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2.Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и
производств. Охрана труда: Учебное пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л.
Пономарев. - Изд. 4-е, перераб. - М.: Высшая школа, 2007. - 335 с.: ил.
3.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / ЗанькоН.Г, Малаян К.Р., Русак О.
Н. - 12 издание, пер. и доп. - СПб. : Лань, 2008 . - 672 с. : ил.
4.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов (под ред. Арустамова Э.А.) Изд.12-
е, перераб., доп. - М.: Дашков и К, 2007.- 420 с.
5.Б.С. Мастрюков Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. Учебник
для вузов / 6.Б.С. Мастрюков. - М.: Академия, 2009. - 320 с.: ил.
7.Б.С. Мастрюков Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - Изд. 5-е, перераб.- М.:
Академия, 2008.- 334 с.: ил.
8.В.Н. Башкин Экологические риски: расчет, управление, страхование: Учебное пособие
/ В.Н. Башкин. — М.: Высшая школа, 2007. — 360 с: ил
9.Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.:
ФОРУМ, 2009. -496 с.: ил. - (Профессиональное образование). - 592 с: ил.
10.Е.В. Глебова Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие для вузов
/ Е.В. Глебова. - 2-е издание, переработанное и дополненное — М: Высшая школа, 2007. -
382 с: ил.
11.Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: Учебное посо-
бие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. — М.: Высшая школа,
2008. — 317 с.: ил.

7. Периодические издания

Журнал «Безопасность жизнедеятельности»
Журнал «Безопасность труда в промышленности»
Журнал «Охрана труда и социальное страхование»
Журнал «Справочник специалиста по охране труда»
Журнал «Технологии техносферной безопасности»

8. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

1. Хроники катастроф: чудеса света и природы.
http://chronicl.chat.ru/security.htm

2. Правила дорожного движения Российской Федерации.
http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml

3. Безопасность. Образование. Человек: информационный портал
http://www.bezopasnost.edu66.ru

4. Безопасность и здоровье: технологии и обучение
http://risk-net.ru

5. Информационный сайт «Эвакуация при пожаре»
6. http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php
7. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
8. http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html
9. http://artpb.ru/stats/stat7.html
10. http://www.tehbez.ru/
11. http://www.metod – kopilka.ru/page –1 –2 –2.html

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1968/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1969/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1970/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=7630&oll.ob_no_to=
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=18342&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eshkolnik%2Eru%2Fbooks%2Fpdd%2Findex%2Eshtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=56696&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebezopasnost%2Eedu66%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=55301&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk%2Dnet%2Eru
http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html
http://artpb.ru/stats/stat7.html
http://www.tehbez.ru/
http://www.metod/
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12. http://promeco.h1.ru/lek/bgd 12.shtml

9. Оборудование и технические средства обучения

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, имеет выход в глобальные сети электронной
коммуникации. Образовательный процесс происходит в учебных аудиториях для
проведения занятий лекционного и практического типа. Помещения для проведения
лекционных, практических занятий укомплектованы специализированной учебной
мебелью, техническими средствами, служащими для представления учебной информации
студентам.

10. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
Информационно-правовой портал «Гарант» – http://base.garant.ru/
Госты, стандарты, нормативы. – http://www.gostrf.com/
Профессиональные стандарты: программно-аппаратный комплекс. Реестр

профессиональных стандартов – http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-
blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/

Электронная образовательная среда университета (http://www.chgu.org)
Электронно-библиотечная система IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru)
Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант

студента» (http://www.studentlibrary.ru)
Электронно-библиотечная система «ИВИС» (http://ivis.ru)

http://promeco.h1.ru/lek/bgd
http://www.iprbookshop.ru/
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ã ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова», 2022

ã Б.Б-А.Абдулвахабова, 2022г.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины - формирование у студентов целостного
представления о ключевых процессах социально-экономического, политического и
культурного развития чеченского общества в контексте истории мировой и
отечественной истории.

Задачи:
- показать место истории Чечни  во всемирной истории и истории Отечества;
- проследить, начиная с древнейших времен,  основные этапы исторического

развития чеченского народа;
- выявить и показать основные направления, свидетельствующие о том, что

чеченцы один из древнейших народов  Кавказа, сыгравший видную роль в этническом,
социально-экономическом и культурном развитии региона;

- рассмотреть современные требования к изучению исторического прошлого
народов России;

- привить навыки  системного и объективного исследования и изложения с
современных научных позиций сложный, противоречивый, богатый событиями путь
чеченского народа в составе многонациональной России;

- способствовать воспитанию у студентов патриотических, интернациональных
чувств и толерантности.
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Код и наименование
индикатора компетенции

Результаты обучения по
дисциплине

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

УК-5.1
Знает основные
категории философии,
законы исторического
развития, основы
межкультурной
коммуникации.

Знать: основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции.
Уметь: раскрывать содержание

основных исторических
концепций, их значение для
развития исторического знания; -
понимать, критически
анализировать и излагать
базовую историческую
информацию.
Владеть: - навыками работы в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

УК-5.2
Умеет вести
коммуникацию с
представителями иных
национальностей и
конфессий с
соблюдением этических
и межкультурных норм.

Знать: ориентироваться в
исторических научных изданиях,
знать основные работы по истории и
культуре народов Чечни и их
теоретические положения.
Уметь: применять при изучении
истории народов Чечни знания и
навыки по методике поиска,
систематизации, анализа и
исследования различных
источников.
Владеть: навыками работы в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению

подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».
Дисциплина «История народов Чеченской Республики» Б1.О.05 изучается в

рамках обязательной части блока Б1 ОПОП подготовки обучающихся по направлению
09.03.04 «Программная инженерия». Изучается на 1 курсе -2 семестр.
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Знание материала по истории народов Чечни будет способствовать пониманию
студентами специфики проявления общих закономерностей и тенденций исторического
развития, а также возможностей настоящего и будущего развития в Северокавказском
регионе России. Данный курс является одним из важных в системе подготовки
высококвалифицированных специалистов, способных оказать содействие в решении
ключевых задач развития сложного региона, стоящих перед Российской Федерацией в
условиях угроз и вызовов современного мира.

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 зачетных
единицы (108 академических часов)

Формы работы обучающихся /
Виды учебных занятий

Трудоемкость, часов
№
семестра
1

Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

68 68

Лекции (Л) 34 34
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 40 40
Курсовой проект (КП),курсовая работа(КР) - -
Собеседование (С) 10 10
Реферат (Р) 10 10
Доклад (Д) 20 20
Контроль зачет

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках занятий
семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на промежуточную аттестацию
в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: контактную аудиторную работу (её объем
устанавливается приказом «О нормативах расчета объема годовой нагрузки профессорско-
преподавательского состава по программам ВО») и самостоятельную работу.
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4.2 Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела Форма
текущего
контроля

1. Чечня с
древнейших
времен по
XVIII в.

Чечня в эпоху становления
первобытнообщинного строя. Чечня в эпоху
расцвета первобытнообщинного строя. Чечня в
эпоху бронзы и железа.
Нахи и степной мир (VII в. до н.э.-IV н.э.) Чечня
в период раннего средневековья (V – XII вв.):
хозяйство, общественный строй. Алания и
нахские племена. Татаро-монгольское
нашествие и борьба чеченцев за независимость.
Тимур в Чечне и на Северном Кавказе. Борьба за
независимость.
Территория и население. Хозяйственные
занятия. Общественно-политический и
социальный строй Чечни. Установление
чеченско-русских связей. Складывание терско-
гребенского казачьего войска в XVII в. Торговля
и торговые связи чеченцев в XVIII в. Народно-
освободительная борьба в Чечне и на Северном
Кавказе под предводительством имама Мансура
в 1785-1791 гг.

УО,Д

2. Чечня в XIX
веке.

Социально-экономическое развитие Чечни в
первой половине XIX века. Общественно-
политическое развитие Чечни в первой половине
XIX века. Российско-чеченские отношения в
1801-1815гг. Активизация колониальной
политики покорения Чечни. Строительство
крепости Грозной и установление российской
административной власти в равнинной Чечне.
Военно-экономическая блокада Чечни.
Репрессии против чеченцев
1820-м году. Освободительное движение в
Чечне в 30-е годы XIX в. Антиколониальная
борьба в Чечне в 40-50-е годы XIX в.
Социально-экономическое развитие Чечни в 60-
90-е гг. XIX в. Административная, судебная и
аграрная   реформы 60-х гг. XIX в. Народно-
освободительное движение в Чечне в 60-90-х гг.
XIX в. Переселение чеченцев на территорию
Османской империи. Развитие науки и культуры
в Чечне.

УО,П
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3 Чечня в XX
веке.

Социально-экономическое и политическое
развитие в начале XX в. Чечня в революциях
1917 г. Чечня в годы гражданской войны.
Государственное  и культурное строительство в
Чечне в 20-30-е гг. XX в.
Перестройка народного хозяйства на военный
лад. Военно-мобилизационная работа. Подвиги
воинов Чечено-Ингушетии на фронтах войны.
Фальсификация истории Чечено-Ингушетии
периода Великой Отечественной войны.
Депортация чеченского народа 1944-1957гг.
Раздел территории Чечено-Ингушетии и
заселение ее новыми  поселенцами. Жизнь
чеченцев в условиях «спецпереселения».
XX съезд КПСС и реабилитация чеченского
народа. Восстановление Чечено-Ингушской
АССР. Правда и вымысел о депортации
чеченского народа. Развитие промышленности.
Сельское хозяйство. Культура, образование,
наука.
Общественно-политическая обстановка в
ЧИАССР во второй половине 80-х гг. XX в.
Общенациональный съезд чеченского народа.
Дальнейшее обострение борьбы за
политическую власть в республике.

УО,Д

4 Чеченская
Республика на
рубеже XX-
XXI веков.

Чеченский кризис. Хасав-Юртовские
соглашения. Военные действия в 1999-2001гг.
Формирование федеральных и республиканских
органов власти. Деятельность руководства
Чеченской Республики по прекращению
военных действий и восстановлению экономики
и социальной сферы. Укрепление политической
стабильности и ускорение восстановительных
процессов.

УО,Д

� Примечание: УО – устный опрос, Р – реферат, Э – эссе, П – презентации; С –
собеседование; Д – дискуссия.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в во 2-м семестре
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№
разд
ела

Наименование раздела

Количество часов

Всего
Аудиторная работа Вне-

ауд.
работа

Л ПЗ ЛР

1 Чечня с древнейших времен по XVIII в. 13 4 4 5
2 Чечня в XIX веке. 34 12 12 10
3 Чечня в XX веке. 43 14 14 15
4 Чеченская республика на рубеже XX-XXI вв. 18 4 4 10

Итого: 108 34 34 40

Самостоятельная работа студентов

Наименование  темы
дисциплины или раздела

Вид самостоятельной
внеаудиторной работы
обучающихся, в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен-
ции(й)

Чечня с древнейших времен по
XVIII в.

подготовка к
практическим  занятиям;

Вопросы
для устного
опроса

10 УК-5.1;
УК-5.2.

Чечня в XIX веке. подготовка к
практическим  занятиям;
подготовка презентации
по теме с
использованием
технических средств и
мультимедийной техники

Устный
опрос;
презентаци
я

10 УК-5.1;
УК-5.2.

Чечня в XX в. подготовка к
практическим  занятиям;
подготовка презентации
по теме с
использованием
технических средств и
мультимедийной техники

Устный
опрос;
презентаци
я

10 УК-5.1;
УК-5.2.

Чеченская Республика на
рубеже XX-XXI веков.

подготовка к
практическим  занятиям;
написание реферата.

Устный
опрос;
реферат

10 УК-5.1;
УК-5.2.

Всего часов 40

4.4. Лабораторные занятия.

Лабораторная работа не предусмотрена.
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4.5. Практические (семинарские) занятия.

№ занятия № раздела Тема Количество
часов

1 2 3 4
2 семестр
1 1 Чечня в древности и в средневековье. 2
2 1 Чечня в XVI-XVIII вв. 2
3 2 Чечня в первой четверти XIX века.. 2

4 2 Чечня в период наместничества А.П.Ермолова
(1816-1826 гг.). 2

5 2 Чечня в период Кавказской войны (1818-1859 гг.). 2
6 2 Реформы в Чечне в 60-90-е гг. XIX века. 2

7 2 Общественно-политические события в Чечне в
пореформенный период.. 2

8 2 Интеграция края в экономическую систему  России
(60-90-е гг. XIX века). 2

9 3 Чечня в начале XX века. 2
10 3 Чечня в революциях 1917 года и Гражданской войны. 4

11 Чечня в период «социалистических» модернизаций
(20-40- е гг.). 2

12 3 Чечня в годы Великой Отечественной войны. 2

13 3 Чечня в 1959-1985 гг. 2

14 3 Чечено-Ингушская АССР в годы перестройки. 2

15 4 Чечня на рубеже XX –XXI вв. 4
Итого: 34

4.7. Курсовая проект (курсовая работа) - Не предусмотрена учебным планом.

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю).

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный
период. Поэтому изучение курса «История народов Чеченской Республики»
предусматривает работу с основной специальной литературой, дополнительной
обзорного характера, а также выполнение домашних заданий.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в
форме таблицы.
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Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма
контроля

учебно-методическая
литература

Чечня в эпоху
становления
первобытнообщи
нного строя.
Чечня в эпоху
бронзы и железа.
Нахи и степной
мир. Чечня в
период раннего
средневековья
(VII в. до н.э. – IV
в. н.э.)

Проработка учебного материала (по
конспектам лекций). Обзор   учебной
и научной литературы, составление
конспектов, поиск и обзор электрон-
ных источников информации,
подготовка заключения по обзору,
работа с вопросами для самопроверки.

Проверка
конспектов,
опрос,
собеседование

1.История Чечни с
древнейших времен
до наших дней. В 2-х
томах. Т.1. История
Чечни с древнейших
времен до конца XIX
века. Грозный, 2006.
2.История народов
Северного Кавказа с
древнейших времен
до XVIII века. М.:
Наука, 1988.
3.Всемирная история
[Электронный
ресурс]:учебник для
студентов вузов / Г.Б.
Поляк [и др.]. — 3-е
изд. — Электрон.
текстовые данные. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 888 c. — 978-
5-238-01493-7. —
Режим доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/71211.html

Борьба чеченцев
против
чингизидов и
Тимура (XIII-
XIV). Культура
чеченцев в XIII-
XV. Расселение,
хозяйство,
общественно-
политическое
устройство Чечни
в XVI-XVIII вв.
Культура и быт
чеченцев в XVI-
XVIII вв.
Борьба трех
империй за
Кавказ.
Политическое
положение Чечни
в XVI-XVIII вв.
Терско-
гребенское
казачество в
XVII.

Проработка учебного материала (по
конспектам лекций). Обзор   учебной
и научной литературы, составление
конспектов, поиск и обзор электрон-
ных источников информации,
подготовка заключения по обзору,
работа с вопросами для самопроверки.

Проверка
конспектов,
опрос,
собеседование

1.История Чечни с
древнейших времен
до наших дней. В 2-х
томах. Т.1. История
Чечни с древнейших
времен до конца XIX
века. Грозный, 2006.
2.История народов
Северного Кавказа с
древнейших времен
до XVIII века. М.:
Наука, 1988.
3.История мировых
цивилизаций
[Электронный ресурс]
: учебник / Р.Г.
Мумладзе [и др.]. —
Электрон. текстовые
данные. — М. :
Русайнс, 2016. — 334
c. — 978-5-4365-0888-
7. — Режим доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/61616.html
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Крестьянские
восстания в Чечне
в XVIII веке.
Народно-
освободительная
борьба в Чечне и
на Северном
Кавказе под
предводительство
м  имама Мансура
в 1785-1791 гг.
Взаимоотношени
я чеченцев с
Россией и
кавказскими
народами.

Проработка учебного материала (по
конспектам лекций). Обзор   учебной
и научной литературы, составление
конспектов, поиск и обзор электрон-
ных источников информации,
подготовка заключения по обзору,
работа с вопросами для самопроверки.

Проверка
конспектов,
опрос,
собеседование

1.История Чечни с
древнейших времен
до наших дней. В 2-х
томах. Т.1. История
Чечни с древнейших
времен до конца XIX
века. Грозный, 2006.
2.История народов
Северного Кавказа с
древнейших времен
до XVIII века. М.:
Наука, 1988.
3.Невская Т.А.
Северный Кавказ.
Традиционное
общество и реформы
(конец XVIII - начало
XX вв.)
[Электронный
ресурс]: монография /
Т.А. Невская, А.С.
Кондрашева. —
Электрон. текстовые
данные. —
Ставрополь: Северо-
Кавказский
федеральный
университет, 2015. —
368 c. — 978-5-9296-
0572-7. — Режим
доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/62864.h

Народно-
освободительное
движение в Чечне
в 30-50-е годы
XIX века
(Кавказская
война). Б.
Таймиев.
А.П.Ермолов.

Проработка учебного материала (по
конспектам лекций). Обзор   учебной
и научной литературы, составление
конспектов, поиск и обзор электрон-
ных источников информации,
подготовка заключения по обзору,
работа с вопросами для самопроверки.

Проверка
конспектов,
опрос,
собеседование

1.История Чечни с
древнейших времен
до наших дней. В 2-х
томах. Т.1. История
Чечни с древнейших
времен до конца XIX
века. Грозный, 2006.
2. Волков В.А.
Военная история
России с древнейших
времен до конца XIX
века [Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
студентов
педагогических вузов
/ В.А. Волков, В.Е.
Воронин, В.В.
Горский. —
Электрон. текстовые
данные. — М.:
Прометей, 2012. —
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224 c. — 978-5-4263-
0114-6. — Режим
доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/23980.html

Административна
я, аграрная и
судебная
реформы в Чечне
во второй
половине XIX
века.

Проработка учебного материала (по
конспектам лекций). Обзор учебной
и научной литературы, составление
конспектов, поиск и обзор электрон-
ных источников информации,
подготовка заключения по обзору,
работа с вопросами для самопроверки.

Проверка
конспектов,
опрос,
собеседование

1.История Чечни с
древнейших времен
до наших дней. В 2-х
томах. Т.1. История
Чечни с древнейших
времен до конца XIX
века. Грозный, 2006.
2.История Чечни с
древнейших времен
до наших дней. В 4-х
томах. Т.3. Грозный,
2013.
3. Российская
империя XVIII -
начала XX века.
Формирование
полиэтнического
пространства
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие / И.Л.
Абрамова [и др.]. —
Электрон. текстовые
данные. — М.:
Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана, 2014.
— 92 c. — 978-5-
7038-3944-7. —
Режим доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/31630.html.
4. Михайлов О.Н.
Генерал Ермолов.
Переписка А.П.
Ермолова с П.Х.
Граббе [Электронный
ресурс]: исторический
роман / О.Н.
Михайлов. —
Электрон. текстовые
данные. — М.: ИТРК,
2002. — 608 c. — 5-
88010-153-3. —
Режим доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/27928.html.
5. Мисроков З.Х.

http://www.iprbookshop.ru/31630.html
http://www.iprbookshop.ru/31630.html
http://www.iprbookshop.ru/27928.html
http://www.iprbookshop.ru/27928.html
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Адат и шариат в
российской правовой
системе.
Исторические судьбы
юридического
плюрализма на
Северном Кавказе
[Электронный ресурс]
/ З.Х. Мисроков. —
Электрон. текстовые
данные. — М. :
Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова,
2002. — 256 c. — 5-
211-04630-7. —
Режим доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/13291.html

Развитие
Грозненской
нефтяной
промышленности
(конец XIX века -
первая половина
XX века).

Проработка учебного материала (по
конспектам лекций). Обзор   учебной
и научной литературы, составление
конспектов, поиск и обзор электрон-
ных источников информации,
подготовка заключения по обзору,
работа с вопросами для самопроверки.

Проверка
конспектов,
опрос,
собеседование

1.История Чечни с
древнейших времен
до наших дней. В
четырех томах. Т.II.
Грозный, 2008.
2.Меснянко А. Нефть.
Люди, которые
изменили мир
[Электронный ресурс]
/ А. Меснянко. —
Электрон. текстовые
данные. — М.: Манн,
Иванов и Фербер,
2015. — 234 c. — 978-
5-00057-276-4. —
Режим доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/39300.html

Чечня в период
Первой Мировой
войны и
революций 1917
года.

Проработка учебного материала (по
конспектам лекций). Обзор   учебной
и научной литературы, составление
конспектов, поиск и обзор электрон-
ных источников информации,
подготовка заключения по обзору,
работа с вопросами для самопроверки.

Проверка
конспектов,
опрос,
собеседование

1.История Чечни с
древнейших времен
до наших дней. В
четырех томах. Т.II.
Грозный, 2008.
2. Соколов Д.В.
Истоки конфликтов
на Северном Кавказе
[Электронный
ресурс]: монография /
Д.В. Соколов,И.В.
Стародубровская. —
Электрон. текстовые
данные. — М.: Дело,
2015. — 280 c. — 978-
5-7749-1026-7. —
Режим доступа:
http://www.iprbooksho

http://www.iprbookshop.ru/51001.html
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p.ru/51001.html
3. Сёмин В.П.
Военная история
России. Внешние и
внутренние
конфликты
[Электронный
ресурс]: тематический
справочник с
приложением схем
военных действий /
В.П. Сёмин, А.П.
Дегтярев. —
Электрон. текстовые
данные. — М.:
Академический
Проект, Альма Матер,
2016. — 504 c. — 978-
5-8291-1328-5. —
Режим доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/60287.html

Чеченский
кризис. Его
природа и
эволюция.

Проработка учебного материала (по
конспектам лекций). Обзор   учебной
и научной литературы, составление
конспектов, поиск и обзор электрон-
ных источников информации,
подготовка заключения по обзору,
работа с вопросами для самопроверки.

Проверка
конспектов,
опрос,
собеседование

1. 1.История Чечни с
древнейших времен
до наших дней. В
четырех томах. Т.II.
Грозный, 2008.
2.Джонатан Литтелл
Чечня. Год третий
[Электронный ресурс]
/ Литтелл Джонатан.
— Электрон.
текстовые данные. —
М.: Ад Маргинем
Пресс, 2012. — 128 c.
— 978-5-91103-122-0.
— Режим доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/51401.html.
3.Сёмин В.П. Военная
история России.
Внешние и
внутренние
конфликты
[Электронный
ресурс]:тематический
справочник с
приложением схем
военных действий /
В.П. Сёмин, А.П.
Дегтярев. —
Электрон. текстовые
данные.— М.:
Академический
Проект, Альма Матер,
2016. — 504 c. — 978-

http://www.iprbookshop.ru/51001.html
http://www.iprbookshop.ru/51401.html
http://www.iprbookshop.ru/51401.html
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5-8291-1328-5.—
Режим доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/60287.html

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

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине;
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине оформлен в приложении к рабочей программе дисциплины.

Этапы формирования и оценивания компетенций.

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1 Чечня с древнейших времен по
XVIII век

УК-5.1;
УК-5.2

вид Кол-во
Собеседование 5

доклад 5

2 Чечня в XIX веке. Ук-5.2 Собеседование 5

доклад 5

3 Чечня в XX веке Ук.5.1 Собеседование 5

доклад 5

4 Чеченская Республика на
рубеже XX-XXI веков.

УК-5.2 Собеседование 5

реферат 5

зачет УК-5.1;
УК-5.2

Вопросы к
зачету

Всего часов 40

Текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседования,
устный опрос и промежуточный контроль в форме зачета.

Рубежный контроль.

- вопросы к I и II аттестациям;
- вопросы к зачету;
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Примерные вопросы к первому рубежному контролю

1.         Предмет,  источники и периодизация истории Чечни.
2. Чечня в конце бронзового и раннего железного века (скифы, сарматы).
3. Чечня в VII в. до н.э. - IV в. н.э.
4. Чечня в составе Аланского раннефеодального государства.
5. Чечня накануне монгольского нашествия.
6. Борьба чеченцев против чингизидов.
7. Нашествие Тамерлана на Северный Кавказ и борьба его народов за независимость.
8. Материальная  и духовная культура Чечни в XIII-XV вв.
9. Чеченцы на этнической карте Кавказа. Границы расселения чеченцев в XVI-XVIII
вв.
10. Социально- экономический и политический строй чеченцев в XVI-XVIII вв.
11. Движение шейха Мансура (1785-1791 гг. на Северном  Кавказе.
12. Материальная культура Чечни (XVI-XVIII вв.).
13. Духовная культура чеченцев (XVI-XVIII вв.).
14. Общественный и семейный быт. (XVI-XVIII вв.).
15. Усиление колониальной политики России на Северном Кавказе  и  в Чечни (1 пол.
XIX в.)

Примерные  вопросы ко второму  рубежному контролю

1.       Ермолов и его политика в Чечне.
2. Народно-освободительное движение в Чечне в 1 трети XIX в.
3. Чечня в составе Имамата.
4. Чечня в период Кавказской войны.
5.      Административная, судебная и аграрная реформы в Чечне во 2-ой пол. XIX в.
6. Кунта-хаджи и его учение «зикр». «Зикристы».
7. Участие чеченцев в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
8. Восстание в Чечне и Дагестане в 1877-78 гг.
9. Социально-экономическое и политическое положение в Чечне в начале ХХ в.

10. Активизация крестьянского движения. Абречество (нач. ХХ в.)
11. Развитие промышленности в Чечне в условиях монополизации (нач. ХХ в.).
12 Революционное движение в Чечне в 1905-1907 гг.
13. Чечня в годы первой мировой войны
14. Чечня в революциях  1917 г.
15. Октябрьская революции 1917 г. и Чечня.

Итоговый контроль

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Предмет,  источники и периодизация истории Чечни.
2. Чечня в конце бронзового и раннего железного века (скифы, сарматы).
3. Чечня в VII в. до н.э. - IV в. н.э.
4. Чечня в составе Аланского раннефеодального государства.
5. Борьба чеченцев против чингизидов.
6. Нашествие Тамерлана на Северный Кавказ и борьба его народов за независимость.
7. Материальная  и духовная культура Чечни в XIII-XV вв.
8. Чеченцы на этнической карте Кавказа. Границы расселения чеченцев в XVI-XVIII
вв.
9. Социально- экономический и политический строй чеченцев в XVI-XVIII вв.
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10. Движение шейха Мансура (1785-1791 гг. на Северном  Кавказе.
11. Материальная культура Чечни (XVI-XVIII вв.).
12. Духовная культура чеченцев (XVI-XVIII вв.).
13. Общественный и семейный быт. (XVI-XVIII вв.).
14. Усиление колониальной политики России на Северном Кавказе  и  в Чечни (1 пол.

XIX в.).
15. А.П.Ермолов и его политика в Чечне.
16. Народно-освободительное движение в Чечне в 1 трети XIX в.
17. Имамат Шамиля.
18. Чечня в период Кавказской войны.
19. Административная и судебная реформы в Чечне во 2-ой пол. XIX в.
20. Аграрная реформы в Чечне во 2-ой пол. XIX в. и освобождение зависимых

сословий.
21. Участие чеченцев в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
22. Восстание в Чечне и Дагестане в 1877-78 гг.
23. Социально-экономическое и политическое положение в Чечне в начале ХХ в.
24. Активизация крестьянского движения. Абречество. (нач. ХХ в.)
25. Развитие промышленности Чечни  в условиях монополизации (нач. ХХ в.).
26. Революционное движение в Чечне в 1905-1907 гг.
27. Чечня в годы первой мировой войны
28. Чечня в революциях  1917 г
29. Октябрьская революции 1917 г. и Чечня
30. Чечня в годы  гражданской войны.
31. Горская республика и Чечня.
32. Чечня в период восстановления народного хозяйства (1920-1925 гг.).
33. Чечня в годы индустриализации.
34. Коллективизация в Чечне (1928-1937 гг.).
35. Культурное строительство в Чеченской автономной области в 1920-1930-е гг.
36. Государственное строительство в Чечне в 20-30 гг.  XX  в.
37. Репрессии в Чечено-Ингушетии в 30-е гг. XX века.
38. ЧИАССР в предвоенные годы (1938-1941 гг.).
39. Чечено-Ингушетия в годы Великой Отечественной войны.
40. Культура и образование Чечни в годы Великой Отечественной войны.
41. Депортация чеченцев и ингушей.
42. Чеченцы на фронтах Великой Отечественной войны.
43. XX съезд КПСС и восстановление ЧИАССР.
44. Чечено-Ингушетия в конце 50-х – начале 60-х гг.  XX века.
45. Промышленное строительство в ЧИАССР в 60-80- гг. XX века.
46. Культурное развитие республики в 60-80--е гг. XX в.
47. Развитие сельского хозяйства в ЧИАССР в 70-80-е гг. XX в.
48. ЧИАССР в годы перестройки (1985-90 гг.).
49. Общественно-политическая ситуация в стране и в ЧИАССР в начале 90- гг. XX в.
50. Общенациональный съезд чеченского народа (ноябрь 1990 г.). Борьба за

политическую власть в республике.
51. Ввод войск на территорию ЧР и военные действия 1994-1995 гг. Наведение

«конституционного порядка».
52. Хасав – Юртовские соглашения. Усиление социально-экономического и

политического кризиса в 1996-1999 гг.
53. Военные действия на территории Чеченской Республике (1999- 2001 гг.).
54. Последствия двух войн за одно десятилетия  для чеченского народа.
55. Чечня в послевоенный период (экономика, культура, социальная сфера).
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56. Духовный кризис чеченского общества – как следствие двух разрушительных
войн.

57. Формирование федеральных и республиканских органов власти (2000 г.).
58. Деятельность Чеченской республики во главе с А.-Х.А.Кадыровым.
59. Избрание Р.А.Кадырова Президентом Чеченской Республики.
60. Укрепление политической стабильности и ускорения восстановительных
процессов (нач. XXI в).

Шкала и критерии оценивания устного ответа:

Оценка «отлично» Материал излагается студентом исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом
раскрываются не только основные понятия, но и
анализируются точки зрения различных авторов.
Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает
культуру речи.

Оценка «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо
знает материал, грамотно и по существу излагает его, знает
практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка

«удовлетворительно»

Оценка «удовлетворительно» ставится, если
обучающийся освоил только основной материал, но не знает
отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в
изложении материала, затрудняется с ответами, показывает
отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и
выводами.

Оценка

«неудовлетворительно»

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет практические работы

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература

1.История Чечни с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах. Т.1. История Чечни с
древнейших времен до конца XIX века. Грозный, 2006. – 828 с.
https://elibrary.ru/item.asp?id=21678449
2.История Чечни с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах Т. 2. История Чечни
XX и начала XXI веков. Грозный, 2008. – 832 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=21678449
3.Актуальные проблемы истории Чечни. Грозный, 2011.
https://www.dissercat.com/content/chechnya-v-30-50-e-gody-xix-veka-problemy-
obshchestvenno-politicheskogo-razvitiya

https://elibrary.ru/item.asp?id=21678449
https://elibrary.ru/item.asp?id=21678449
https://www.dissercat.com/content/chechnya-v-30-50-e-gody-xix-veka-problemy-obshchestvenno-politicheskogo-razvitiya
https://www.dissercat.com/content/chechnya-v-30-50-e-gody-xix-veka-problemy-obshchestvenno-politicheskogo-razvitiya
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4.Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен по  XVIII век. М.,2001.
http://www.checheninfo.ru/
5.Ахмадов Я.З., Хасмагомадов Э. История Чечни в  XIX – XX  вв. М., 2005.
https://chenetbook.info/
6.История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века.
М.,1988. http://www.elbrusoid.org/

Периодические издания

· Сайт Российской национальной библиотеки- http:// www.nlr.ru
· Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru
· Сайт Государственной публичной исторической библиотеки- http:// www.shpl.ru/
· Научная литература по исторической тематике- http:// www.auditorium.ru/
· Археобиблиобаза, информация о составе архивных фондов в России- http://

www.openweb.ru/rusarch
· Электронно-библиотечная система: www.iprbookshop.ru
· Консультант студента: www. studmedlib.ru

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
Информационно-правовой портал «Гарант» – http://base.garant.ru/
Госты, стандарты, нормативы. – http://www.gostrf.com/
Профессиональные стандарты: программно-аппаратный комплекс. Реестр

профессиональных стандартов – http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-
blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/

Электронная образовательная среда университета (http://www.chgu.org)
Электронно-библиотечная система IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru)
Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант

студента» (http://www.studentlibrary.ru)
Электронно-библиотечная система «ИВИС» (http://ivis.ru)

8. Состав программного обеспечения
1. Microsoft Office Word
2. Microsoft PowerPoint
3. PDF
4. AdobeReader

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных
понятий и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения,
анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование

http://www.checheninfo.ru/
https://chenetbook.info/
http://www.elbrusoid.org/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.openweb.ru/rusarch
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала,
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.

Доклад с презентацией
Доклад с презентацией, направлен на стимулирование учебно-познавательной

деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и
систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны быть
наглядным отражением содержания работы по теме.

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему доклада,
фамилию автора.

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада.
− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий текст,

фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к ним.
Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в заголовках

слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую текстовую информацию.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление
информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории
с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно,
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, не
отвечает на вопросы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения информационных справочных систем

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации
презентационных мультимедийных материалов. На практических занятиях обучающиеся
представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

1. Технические средства: комплект проекционного мультимедийного оборудования:
экран, проектор, ноутбук;
2. Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное
тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);
3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы
«Консультант плюс», электронная почта);
4. Перечень информационных справочных систем (Информационная система
автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные библиотечно-
информационные системы – «IPRbooks», «Консультант студента», ООО «ИВИС»).

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая

материально-техническая база:

1.Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.

2.Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические
иллюстрации.

3.Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.

4.Библиотеку, читальный зал, доступ к библиотечным фондам с научной литературой;
доступ к электронной библиотеке.

5.Комплект лицензионного программного обеспечения включающий пакет прикладных
программ Microsoft Office.
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1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения
образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Код наименование
компетенции

Универсальные Системное и критическое
мышление

УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Общепрофессиональные
компетенции

Информационно-
коммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

ОПК-1 Способен
применять
естественнонаучные и
общеинженерные
знания, методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности;

2. Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине

Код
компетенции

Код и наименование
индикатора компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

УК-1 УК-1.1 Знает принципы сбора,
отбора и обобщения информации

Знать: принципы сбора, отбора и
обобщения информации.
Уметь: использовать принципы
сбора, отбора и обобщения
информации.
Владеть: методами принципа сбора,
отбора и обобщения информации

УК-1.2 Умеет соотносить
разнородные явления и
систематизировать их в рамках
избранных видов
профессиональной деятельности

Знать: разнородности явлений и
систематизировать их в рамках
избранных видов
профессиональной деятельности.
Уметь: соотносить разнородные
явления и систематизировать их в
рамках избранных видов
профессиональной деятельности.
Владеть: разнородными
явлениями и систематизировать их



в рамках избранных видов
профессиональной деятельности .

УК-1.3   Имеет практический
опыт работы с информационными
источниками, опыт научного
поиска, создания научных текстов

Знать: работу с информационными
источниками, опыт научного поиска,
создания научных текстов.
Уметь: работать с
информационными источниками,
опыт научного поиска, создания
научных текстов.
Владеть: работой с
информационными источниками,
опыт научного поиска, создания
научных текстов .

Код
компетенции

Код и наименование
индикатора компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

ОПК-1 ОПК-1.1 Знает принципы,
методы и средства решения
стандартных задач
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

Знать: принципы, методы и
средства решения стандартных
задач профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать принципы,
методы и средства решения
стандартных задач
профессиональной деятельности.
Владеть: методами и средствами
решения стандартных задач
профессиональной деятельности

ОПК-1.2 Умеет решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности.

Знать: решение стандартных задач
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий.
Уметь: решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий.
Владеть: методами решения
стандартных задач
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий .

ОПК-1.3 Имеет навыки
подготовки обзоров, аннотаций,
составления рефератов, научных
докладов, публикаций, и
библиографии по научно-
исследовательской работе с

Знать: навыки подготовки обзоров,
аннотаций, составления рефератов,
научных докладов, публикаций, и
библиографии по научно-
исследовательской работе.
Уметь: работать с навыками



учетом требований
информационной безопасности.

подготовки обзоров, аннотаций,
составления рефератов, научных
докладов, публикаций, и
библиографии по научно-
исследовательской работе.
Владеть: навыками подготовки
обзоров, аннотаций, составления
рефератов, научных докладов,
публикаций, и библиографии по
научно- исследовательской работе .

3. Объем дисциплины
Виды учебной работы Формы обучения

Очная Очно-заочная
Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 6/216 6/216
Контактная работа:
Консультации 8 8
Производственная работа 208 208
Промежуточная аттестация: зачет / зачет с
оценкой / экзамен*

Самостоятельная работа (СРС)
Из них на выполнение курсовой работы (курсового
проекта)

* - нужное выделить жирным курсивом
Примечания:

1. зачет и зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках занятий
семинарского типа. В учебном плане часы не выделены.

2.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Распределение часов по разделам и видам работы

4.1.1. Очная форма обучения 2 семестр

№
п/п

Раздел
Виды учебной работы (в часах)

Контактная работа
Само
стоят
ельна
я

работ
а

Консультации Производственная
работа

Подготовительный этап
1. Установочная конференция 4 8 -

Основной этап

2. Выполнение лабораторных
работ 72 -

3. Выполнение индивидуального
задания 64 -



Заключительный этап

4. Тестирование и отладка,
подготовка проекта к защите

2 56 -

5. Итоговая конференция 2 4 -
6. Итого 8 216 0

4.1.2. Очно-заочная форма обучения 4 семестр

№
п/п

Раздел
Виды учебной работы (в часах)

Контактная работа
Само
стоят
ельна
я

работ
а

Консультации Производственная
работа

Подготовительный этап
1. Установочная конференция 4 8 -

Основной этап

2. Выполнение лабораторных
работ 76 -

3. Выполнение индивидуального
задания 64 -

Заключительный этап

4. Тестирование и отладка,
подготовка проекта к защите

2 56 -

5. Итоговая конференция 2 4 -
6. Итого 8 216 0

4.2. Программа дисциплины, структурированная по разделам

4.3.1. Содержание практических занятий
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание практического занятия

1. Установочная
конференция

Конспектирование основных правил выполнения
ознакомительной практике практики

2. Выполнение
лабораторных работ

Выполнение заданных лабораторных работ для
достижения выполнения индивидуального задания

3. Выполнение
индивидуального
задания

Проверка теоретического и практического
(лабораторные работы) материала для выполнения
индивидуального задания

4.
Тестирование и отладка,
подготовка проекта к
защите

Проверка работоспособности тех или иных программ,
разработка которых включена в обязательный пункт
выполнения индивидуального задания. Подготовка
проектного отчета к защите, разработка
презентационного проекта по результатам практики.

5. Итоговая конференция Представление отчета по выполнению
индивидуального задания учебной практики.

6. Перечень учебной литературы, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



1. Информатика. Базовый курс: Учеб. / Под ред. Симоновича С.В. - СПб.: Питер,
2012.

2. http://www.knigafund.ru/ - ЭБС
3. http://e.lanbook.com/ - ЭБС
4. http://rucont.ru/ - ЭБС
5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - ЭБС
6. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (РГБ)
7. http://www.edu.ru - федеральный портал российского образования. Нормативные

материалы по образованию, учебно-методические материалы и ресурсы по всем
направлениям, специальностям.

8. http://window.edu.ru – Каталог образовательных Internet-ресурсов
9. http://iprbooks.ru – ЭБС Чеченский госуниверситет
10. Журнал «Программист»
11. Журнал «Информатизация образования и науки»
12. http://www.arhibook.ru/41174-informatika-uchebnik-dlja-vuzov.htm
13. http://phportal.informika.ru

7.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. http://www.knigafund.ru
2. http://e.lanbook.com
3. http://rucont.ru
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp
5. http://www.rsl.ru

8. Состав программного обеспечения
MS Windows; MS Office.

9. Оборудование и технические средства обучения

Компьютерный класс с мультимедийным оборудованием и доступом к сети Интерне

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://iprbooks.ru/
http://www.arhibook.ru/41174-informatika-uchebnik-dlja-vuzov.htm
http://phportal.informika.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:

Учебная дисциплина «Правоведение» ставит своей целью дать студентам научное
представление о праве и государстве, усвоение и практическое применение студентами
основных положений общей теории права, а также российского публичного и частного
права. В рамках дисциплины изучаются основы таких отраслей публичного права, как
конституционное право, административное, финансовое и уголовное. Из частно -
правовых отраслей освещаются гражданское, семейное и трудовое право.

Задачи:
-изучить методологические основы научного понимания государства и права,

государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и
функционирования государства и права; взаимосвязь государства, права и иных сфер
жизни общества и человека;

- сформировать понятийный и категориальный аппарат теории государства и права;
-изучить эволюцию и соотношение современных государственных и правовых

систем, знать основные проблемы современного понимания государства и права;
-изучить общую характеристику современных политико-правовых доктрин.

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению
подготовки (специальности):
универсальные (УК-10);

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1-Знает сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными,
экономическими, политическими и иными условиями.
УК-10.2-Умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о
противодействии коррупционному поведению.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие и признаки правового государства, понятие и признаки права и закона,
сущность и социальное назначение права и государства;
- основные нормативные правовые документы;
- основы нормативно-правового регулирования профессиональной деятельности.
Уметь:
- анализировать вопросы развития права в условиях глобализации,
- использовать методы и средства познания в целях повышения культурного

уровня и профессиональной компетентности,
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
- использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной

деятельности,
-применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;
Владеть:
- юридической терминологией,
- навыками работы с нормативными актами (в том числе и с международными

актами),
- навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений,

мотивацией к интеллектуальному развитию и профессиональному росту,
- навыками работы с нормативными правовыми документами,
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-навыками применения нормативных правовых актов в профессиональной
деятельности.

3.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Правоведение» является базовой дисциплиной ОП подготовки

обучающихся по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика».
Изучению дисциплины предшествуют следующие обязательные дисциплины:

«История», «Философия».
Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы компетенции на

пороговом уровне. Освоение дисциплины «Правоведение» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также курсов по
выбору студентов.

Группа компетенций Категория компетенций Код
универсальные компетенции Гражданская позиция УК-1 Способен

осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-2 Способен
определять круг задач в
рамках поставленной
цели и выбирать
оптимальные способы их
решения, исходя из
действующих правовых
норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-10 Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению
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Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора

(индикаторов)
достижения компетенции

Результаты обучения

УК-1Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Знать: Механизмы и
методики поиска, анализа и
синтеза информации,
включающие системный
подход, Методики
постановки цели и способы
ее достижения, научное
представление о
результатах обработки
информации
Уметь: анализировать
задачу, выделять ее базовые
составляющие,
находить и критически
анализировать
информацию, необходимую
для решения поставленной
задачи. Рассматривать
возможные варианты
решения задачи, оценивая
их достоинства и
недостатки.
Владеть: Методами
установления причинно-
следственных связей и
определения наиболее
значимых среди них,
механизмами поиска
информации, в том числе с
применение современных
информационных и
коммуникационных
технологий

УК-2 Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

Знать: -основные
законодательные и
нормативно-правовые
документы, основные
этические ограничения,
принятые в обществе,
основные понятии, методы
выработки принятия и
обоснования решений
задач в рамках
поставленной цели
Уметь: -формулировать
перечень взаимосвязанных
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задач обеспечивающих
достижение поставленной
цели, в том числе с
использованием сервисных
возможностей
- использовать правовые
нормы в общественной
жизни и профессиональной
деятельности
Владеть: проектирование
решение задачи, выбирая
оптимальный способ ее
решения, оценивая
вероятные риски и
ограничения в выборе
решения поставленных
задач
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УК-10 Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

Знать: понятие и
содержание
коррупционного поведения
и его взаимосвязь с
социальными,
экономическими,
политическими и иными
условиями, способы
профилактики коррупции и
формирования нетерпимого
отношения к ней.
Уметь: анализировать,
толковать и применять
правовые нормы о
противодействии
коррупционному
поведению, формировать
гражданскую позицию в
целях предотвращения
коррупции в гражданском
обществе
Владеть: навыками
общественного
взаимодействия на основе
нетерпимого отношения к
коррупции

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов

учебных занятий

4.1 Структура дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 2 зачетные
единицы(72 академических часа)

Формы работы обучающихся /
Виды учебных занятий

Трудоемкость, часов

№ Семестра
7

Всего

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем: 34 108

Лекции 17 17
Практические занятия (ПЗ) 17 17
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 74 74
Реферат (Р)
Доклад (Д)
Тест (Т)
Зачет/экзамен зачет зачет

4.2 Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1. Основы

теории о
государстве и
праве

Происхождение государства. Понятие и признаки
государства.  Функции государства. Формы правления
государства.  Форма государственного устройства.
Политический режим.  Основные черты правового
государства. Понятие и признаки права. Система права.
Понятие и виды источников права. Закон и подзаконные
акты.

Опрос,
контроль
самостоятель
ной
подготовки

2. Основы
конституцион
ного права РФ

Понятие и предмет конституционного права. Источники
конституционного права. Конституция – основной закон
государства. Основы конституционного строя. Права и
свободы человека и гражданина. Субъекты и нормы
конституционного права. Конституционные
правоотношения.

Опрос,
контроль
самостоятель
ной
подготовки

3. Основы
администрати
вного права
РФ

Понятие, система и принципы административного права.
Система органов исполнительной власти.
Административное принуждение. Административное
правонарушение и административная ответственность.
Понятие муниципального права. Понятие, функции и
принципы местного самоуправления.

Опрос,
контроль
самостоятель
ной
подготовки

4. Основы
гражданского
права РФ

Понятие гражданского права. Система гражданского права.
Источники гражданского права. Понятие гражданско-
правовых отношений. Субъекты гражданских
правоотношений. Объекты гражданского права.
Субъективное гражданское право. Субъективная
гражданская юридическая обязанность. Понятие и формы

Опрос,
контроль
самостоятель
ной
подготовки
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сделок.
5. Основы

семейного
права РФ

Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс
Российской Федерации. Понятие брака и семьи. Порядок
заключения и расторжения брака. Права и обязанности
супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Алиментные обязательства. Формы воспитания детей
оставшихся без попечения родителей. Защита семейных
прав.

Опрос,
контроль
самостоятель
ной
подготовки

6. Основы
уголовного
права РФ

Понятие и задачи уголовного права. Понятие и состав
преступления. Понятие и цели наказания. Виды уголовных
наказаний. Ответственность несовершеннолетних.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Опрос,
контроль
самостоятель
ной
подготовки

7. Основы
экологическог
о права РФ

Экология и экологическая система страны. Понятие и
система экологического права. Экологические
правонарушения и ответственность за их совершение.

Опрос,
контроль
самостоятель
ной
подготовки

8. Основы
международн
ого права

Возникновение и сущность международного права.
Международное публичное и международное частное
право. Основные принципы международного права.
Основные институты международного права.
Ответственность в международном праве. Мирное
урегулирование международных споров.

Опрос,
контроль
самостоятель
ной
подготовки

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3 Разделы дисциплины, изучаемые в _7_ семестре

№
раз
дел
а

Наименование раздела
дисциплины

Количество часов
Контактная работа обучающихся

Всего
Аудиторная работа Вне-

ауд.
работаЛ ПЗ ЛР

1 Основы теории о государстве и праве 16 3 3 - 10
2 Основы конституционного права РФ 14 2 2 - 10
3 Основы административного права РФ 14 2 2 - 10

4 Основы гражданского права РФ 14 2 2 - 10

5 Основы семейного права РФ 12 2 2 - 8

6 Основы уголовного права РФ 14 2 2 - 10

7 Основы экологического права РФ 12 2 2 - 8

8 Основы международного права 12 2 2 - 8



11

Итого 108 17 17 - 74

4.4. Самостоятельная работа студентов
Наименование темы,

дисциплины или раздела
Вид самостоятельной
внеаудиторной работы
обучающихся, в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
Компетенции

(й)

Основы теории о
государстве и праве

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й.

10

УК-1
УК-2
УК-10

Основы конституционного
права РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й.

10 УК-1
УК-2
УК-10

Основы
административного права

РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

10 УК-1
УК-2
УК-10

Основы гражданского
права РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

10 УК-1
УК-2
УК-10

Основы семейного права
РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

8 УК-1
УК-2
УК-10

Основы уголовного права
РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

10 УК-1
УК-2
УК-10

Основы экологического
права РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

8 УК-1
УК-2
УК-10

Основы международного
права

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

8 УК-1
УК-2
УК-10

Всего часов 74

4.5 Лабораторная работа
Лабораторная работа не предусмотрена учебным планом

4.6 Практические занятия
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Наименование темы,
дисциплины или раздела

Вид работы
обучающихся.

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
Компетенции

(й)

Основы теории о
государстве и праве

Развернутая беседа с
обсуждением доклада

Опрос,
оценка

выступлени
й.

3

УК-1
УК-2
УК-10

Основы конституционного
права РФ

Консультирование и
проверка домашних
заданий посредством
электронной почты.
Развернутая беседа с
обсуждением доклада.

Опрос,
оценка

выступлени
й.

2 УК-1
УК-2
УК-10

Основы
административного права

РФ

Решение кейсов.
Представление и
обсуждение презентаций.
Фронтальный опрос.
Устный опрос.
Тесты.

Опрос,
оценка

выступлени
й

2 УК-1
УК-2
УК-10

Основы гражданского
права РФ

Решение кейсов.
Представление и
обсуждение презентаций.
Фронтальный опрос.
Устный опрос.
Тесты.

Опрос,
оценка

выступлени
й

2 УК-1
УК-2
УК-10

Основы семейного права
РФ

Развернутая беседа с
обсуждением доклада

Опрос,
оценка

выступлени
й

2 УК-1
УК-2
УК-10

Основы уголовного права
РФ

Консультирование и
проверка домашних
заданий посредством
электронной почты.
Развернутая беседа с
обсуждением доклада.

Опрос,
оценка

выступлени
й

2 УК-1
УК-2
УК-10

Основы экологического
права РФ

Развернутая беседа с
обсуждением доклада

Опрос,
оценка

выступлени
й

2 УК-1
УК-2
УК-10

Основы международного
права

Консультирование и
проверка домашних
заданий посредством
электронной почты.
Развернутая беседа с
обсуждением доклада.

Опрос,
оценка

выступлени
й

2 УК-1
УК-2
УК-10

Всего часов 17
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный
период. Поэтому изучение курса «Правоведение» предусматривает работу с основной
специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение
домашних заданий.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

5.1 Самостоятельная работа студентов

Основы теории о
государстве и праве

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й.

10

УК-1
УК-2
УК-10

Основы конституционного
права РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й.

10 УК-1
УК-2
УК-10

Основы
административного права

РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

10 УК-1
УК-2
УК-10

Основы гражданского
права РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

10 УК-1
УК-2
УК-10

Основы семейного права
РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

8 УК-1
УК-2
УК-10

Основы уголовного права
РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

10 УК-1
УК-2
УК-10

Основы экологического
права РФ

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

8 УК-1
УК-2
УК-10

Основы международного
права

рефераты Опрос,
оценка

выступлени
й

8 УК-1
УК-2
УК-10
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Всего часов 74

Темы рефератов по дисциплине «Правоведение»

1. Правовое государство: понятие и признаки

2. Правовое сознание. Правовая и политическая культура

3. Гражданство.

4. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.

5. Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации
правового статуса человека и гражданина.

6. Понятие и принципы федеративного устройства России

7. Законодательный процесс

8. Наследственное право

9. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность
деяния

10. Правовые основы организации и деятельности студента, механизмы реализации
и защиты его прав, исполнения обязанностей

Методические рекомендации по написанию рефератов:
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на
бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения
по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем
стиле;
- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.
Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как
рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания
авторской позиции;
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным
автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в
соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
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- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения
или по научным школам;
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.
Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,
наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность
проверившего преподавателя;
2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать
номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет
рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная
тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на
главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями,
таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.
в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов,
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в
ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.
4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при
подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе
должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным
плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно
соответствовать требованиям, принятым в университете.
Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа
должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей
- 2 см. Страницы должны быть пронумерованы.
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного
сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев
допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием,
которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Шкалы и критерии оценивания реферата:

№ п/п Критерии оценивания оценка/зачет
1 выполнены все требования к написанию и защите реферата:

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему и логично

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

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, дискуссий, тестов и
промежуточный контроль в форме зачета.

6.1. Текущий контроль:
Образец тестового задания

1. К предмету административного права не относят отношения:
а) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной власти;
б) возникающие между людьми в процессе их коллективной трудовой деятельности;
в) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов государственного и
муниципального управления;
г) возникающие, в связи с функционированием негосударственных (общественных)
формирований.

2. Каких форм существования органов исполнительной власти не существует в РФ?
а) федеральное министерство;
б) федеральный комитет;
в) федеральное агентство;
г) федеральное ведомство.

3. К административным правоотношениям относятся:
а) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов;
б) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия;
в) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания;
г) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного управления.

4. Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами
административного права?
а) да, являются;
б) нет, не являются.
в) являются в особых случаях, перечисленных в законе;

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но
при этом допущены недочеты. В частности, имеются
неточности в изложении материала; отсутствует логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы
при защите даны неполные ответы.

Хорошо

3 имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы.

Удовлетвори
тельно

4 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы.

Неудовлетво
рительно
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г) в КОАП этот вопрос не отрегулирован.

5. Административные отношения возникают:
а) между гражданами;
б) между гражданами и должностными лицами;
в) между юридическими лицами;
г) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами, и
юридическими лицами, с другой.

6. Метод административно-правовых отношений характеризуется:
а) равенством субъектов;
б) возникновением административно-правовых отношений по
взаимному согласию сторон;
в) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой
стороны;
г) административно-правовые споры разрешаются только в судебном порядке.

7. В административном праве чаще всего применяются:
а) предписания;
б) дозволения;
в) запреты;
г) договоренности сторон.

Рубежный и итоговый контроль
- вопросы к I и II аттестациям;
- вопросы к зачету;

Перечень вопросов к аттестации
1. Что изучает учебная дисциплина «Правоведение»
2. В чем особенность предмета и метода «Правоведение»
3. Какие основные виды отношений регулировались в родовой общине
4. Какие вы знаете виды законов
5. Какие элементы входят в систему права
6. В чем особенность применения коллизионных норм
7. Способы преодоления пробелов в праве
8. Отличие материальных норм права от процессуальных
9. Способы систематизации нормативно-правовых актов
10.Предпосылки способствуют возникновению правоотношений
11.Виды юридических фактов
12.Взаимосвязь права с государством
13.Объекты правоотношений
14.Когда возникает правоспособность физических лиц
15.Нормы регулирующие поведение членов-общинников

Перечень вопросов к зачету
по дисциплине «Правоведение»

1. Происхождение и сущность государства.
2. Теории происхождения государства
3. Понятие, признаки и функции государства.
4. Государства по форме правления и форме государственного устройства
5. Понятие и признаки правового государства
6. Принцип разделения властей
7. Государства по типу политических режимов
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8. Причины происхождения права. Теории происхождения права
9. Понятие и признаки права
10. Понятие и виды источников права
11. Понятие и структура норм права
12. Классификация норм права
13. Правовая культура. Правовые системы современности
14. Понятие и признаки правоотношений
15. Структура правоотношений
16. Юридические факты
17. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона
18. Конституция как основной закон государства
19. Основы конституционного строя РФ
20. Понятие государственного (конституционного) права
21. Конституционные основы экономической системы РФ
22. Формы государственного устройства. Федеративное устройство РФ
23. Законодательная власть (раскрыть специфику деятельности органа

осуществляющего законодательную власть)
24. Исполнительная власть. Судебная власть.
25. Избирательное право и избирательный процесс РФ
26. Административное право РФ и административный процесс
27. Предмет и метод гражданского права
28. Понятия гражданского правоотношения
29. Особенности и виды гражданских правоотношений
30. Субъекты гражданского права
31. Опека, попечительство, патронаж
32. Граждане как субъекты гражданских прав
33. Понятие. признаки и разновидности юридического лица
34. Возникновение и основания прекращения юридического лица. Виды прекращения

юридического лица.
35. Понятие и виды договоров
36. Изменения расторжение договора
37. Понятие и классификация прав и свобод личности
38. Объекты гражданского права. Классификация вещей
39. Понятие и стороны обязательств
40. Основания возникновения обязательств и принципы их исполнения.
41. Содержание и форма договора
42. Понятие и основания прекращения обязательств
43. Права собственности: понятие, виды. Защита права собственности
44. Понятие и предмет трудового права. Понятие и виды трудовых правоотношений
45. Понятие и содержание трудового договора (контракта). Разновидности трудового

договора.
46. Основание прекращения трудового договора.
47. Рабочее время и время отдыха
48. Понятие и источники семейного права. Основания прекращения брака
49. Задачи и принципы семейного права. Алиментные обязательства
50. Понятие уголовного права. Основание юридической ответственности.
51. Преступление: понятие и признаки. Виды уголовного наказания
52. Вина: понятие и формы. Отягчающие вину обстоятельства
53. Субъективные и объективные стороны преступления
54. Объект и субъект преступления. Обстоятельства, исключающие преступность

деяния
55. Ответственность по уголовному праву.
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56. Понятие и система экологического права
57. Экологические правонарушения и ответственность за их совершение
58. Возникновение и сущность международного права
59. Функции международного права
60. Мирное урегулирование споров в международном праве

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература

1. Бошно С.В. Правоведение: основы государства и права: учебник для
академического бакалавриата / С.В. Бошно. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 533 с.

2. Балашов А.И. Правоведение / А.И. Балашов, Г.П. Рудаков. - М.: Питер, 2018. - 464
c.

3. Динаев И.З. Правоведение: Учебное пособие / Чеченский Государственный
Университет. – Грозный, 2015. - 288 с.

4. Беляков В.Г. Право для экономистов и менеджеров. Учебник и практикум / В.Г.
Беляков. - М.: Юрайт, 2016. - 396 c.

5. Малько А.В. Правоведение. Элементарный курс. Учебное пособие / А.В. Малько. -
М.: КноРус, 2016. - 914 c.

Дополнительная литература

1. Комарова В.В., Варлен М.В., Лебедев В.А., Таева Н.Е. Конституционное право
России. Учебник. М.: 2019. - 280 с.

2. Конституционное право. Общая часть. Учебно-методическое пособие / под ред.
Богданова Н.А. М.: Зерцало, 2019. - 372 с.

3. Ерохина Ю.В. Правоведение: учеб. пособие для вузов / В.С. Бялт. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.

Периодические издания:

1. Вестник Чеченского государственного университета.
2. Журнал «Закон и право».
3. Журнал «Государство и право».
4. «Архивный вестник» Архивного управления Правительства Чеченской Республики.
5. Вестник Академии наук Чеченской Республики.

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины
1. Cловари. http://slovari-online.ru
2. Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/
3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
4. Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины
«Правоведение» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую
работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.



20

Овладение дисциплины поможет студентам получить современные представления
по проблемам развития системы управления как на макроуровне, так и на уровне
хозяйствующего субъекта.

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями,
необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и, прежде всего,
знания менеджмента, а также сущности и содержания системы управления, ее роли. На
основе методологии системного анализа менеджмент рассматривается как сложная
социально-экономическая система. Изучаются технологии, организации и обеспечения
системы менеджмента.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются
основой для подготовки студента к практическим занятиям.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения информационных справочных систем

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации
презентационных мультимедийных материалов. На практических занятиях обучающиеся
представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

Информационные технологии:
1. Технические средства: комплект проекционного мультимедийного оборудования:

экран, проектор, ноутбук;
2. Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);
3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы

«Консультант плюс», электронная почта);
4. Перечень информационных справочных систем (Информационная система

автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные библиотечно-
информационные системы – «IPRbooks», «Консультант студента», ООО «ИВИС»).

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая
материально-техническая база:

1. аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.

2. для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

3. помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.

4. библиотеку, читальный зал, доступ к библиотечным фондам с научной литературой;
доступ к электронной библиотеке.
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5.  комплект лицензионного программного обеспечения включающий пакет
прикладных программ MicrosoftOffice.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель курса «Психология общения» — обеспечить студентам-

психологам возможность получить целостные представления о сущности
процесса общения, ознакомиться с основными закономерностями общения и
приобрести некоторые специальные умения, связанные с использованием
общения в качестве основного профессионального инструмента.

Задачи дисциплины:
1. раскрыть специфику и особенности общения как социально –

психологического явления, показать сложность его строения и однозначность
связей личности и результатов общения;

2. ознакомить студентов с особенностями межличностного
восприятия коммуникации и взаимодействия в общении;

3. продемонстрировать значимость выявленных закономерностей
для понимания и решения психологических проблем общения, организации
его различных форм, для развития и коррекции общения.

2. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной в процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Код и наименование компетенции

Универсальные

УК-1.
Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных
задач

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения
по дисциплине

Код
компетенции

Код и наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Психология общения», входит в обязательную часть

дисциплин Блок 1 рабочего учебного плана по направлению подготовки
09.03.04. Изучается на 8-ом семестре.

Изучение дисциплины «психология общения» базируется на положениях
следующих дисциплин: «общая и экспериментальная психология»,
«Психологическая культура личности».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее: «Чеченская традиционная
культура и этика», ознакомительная и производственная практики и
итоговая государственная аттестация.

УК-1

УК-1.
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных задач

Знать:
- определения основных понятий и
терминов педагогической психологи;
- закономерности, факты и феномены
познавательного и личностного
развития        человека в процессах
обучения и воспитания; основные
теории и концепции педагогической
психологии.
Уметь:
моделировать образовательный процесс
с особенностями развития ребенка и
образовательной среды;
- проводить психолого-
педагогические исследования,
обследования развития субъективности
ученика под влиянием
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа,
оценивания и прогнозирования
педагогических явлений.
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4. Содержание дисциплины «Социально- экономическая
география», структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий.

4.1. Структура дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения

составляет 4 зачетных единиц (144 часов)

4.2 Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1 Теоретические

основы общения.
1. Общение — ведущая деятельность
младенческого возраста.
2. Общение и предметно-манипулятивная
деятельность ребенка.
3. Сюжетно-ролевая игра ребенка - как
модель взрослых отношений.
4. Учебная деятельность и особенности
межличностного взаимодействия школьников.
5. Общение и его функции.
6. Виды общения.
7. Общение и общительность.
8. Общение и деятельность.
9. Знакомство с методикой «Самооценки»
10. Определите уровень своей
общительности (тест В.Ф. Ряховского).
Определите свой тип темперамента, ответив на вопросы
теста Айзенка

УО

Форма работы обучающихся/Виды
учебных занятий

Трудоемкость, часов
8

семестр
Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

20 20

Лекции (Л) 10 10
Практические занятия (ПЗ) 10 10
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 124 124
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов
Зачет/экзамен зачет зачет
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2 Психология
межличностного
общения.

1. Понятие социальной роли.
2. Виды и характеристики социальных ролей.
3. Ролевые ожидания. Ролевой конфликт.
4. Влияние социальной роли на развитие

личности.
5. Выполните тест «Три Я» и определите,

какая позиция — Родителя, Взрослого или
Ребенка для вас является ведущей.

6. Психология слушания.
7. Виды слушания.
8. Слушание публичного выступления.
9. Ведение беседы.
10. Эффективность беседы.

11. Определите свою ведущую систему
восприятия и выполните тест «Один раз
увидеть или услышать».

12. Предоставление персональной обратной
связи.

13. Похвала, конструктивная критика,
ассертивность и их характеристика.

УО
ПР

3 Особенности
общения в
педагогической
деятельности.

1. Педагогическое общение.
2. Модели поведения учителей в педагогическом
общении. 3.Структура педагогических
воздействий.
4.Определите направленность своей личности по
методике Б. Басса.
5.Искусство договариваться.
6.Чувство собственного достоинства.
Самоценность.
7.Правила культуры общения.
8. Определите с помощью теста своё
отношение к себе.

УО

Примечание: УО – устный опрос, КР – курсовая работа, КОР –
контрольная работа, Р – реферат, ЭП – электронный практикум, К –
коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование, П – презентации; С – собеседование;
Д – дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3 Разделы дисциплины, изучаемые во -ом семестре

№ Наименование разделов Количество часов
Контактная работа

обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Внеауд.
работа
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Л ПЗ ЛР
1 Раздел 1. Теоретические основы общения. 2 2 40

2 Раздел 2. Психология межличностного
общения.

6 6 42

3 Раздел 3. Особенности общения в
педагогической деятельности.

2 2 42

Итого: 10 10 124

Самостоятельная работа студентов
Наименование темы

дисциплины или раздела
Вид

самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся, в

т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во
часо
в

Код
компет
ен-

ции(й)

Теоретические основы общения. Реферат Вопросы
для
устного
опроса

40 ОПК-7

Психология межличностного
общения.

Самостоятельно
е изучение
литературы

Реферат 42 ОПК-7

Особенности общения в
педагогической деятельности.

подготовка
презентации по
теме с
использованием
технических
средств и
мультимедийной
техники

Презентац
ия

42 ОПК-7

Всего часов 124
4.4. Лабораторные работы - не предусмотрены учебным планом

4.5. Практические занятия (семинары)

№
заняти
я

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 1 Теоретические основы общения. 2

2 2 Психология межличностного общения. 6

3 3 Особенности общения в педагогической
деятельности.

2
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Всего 10

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме обучения

составляет 3 зачетные единицы (108 часов)

4.6. Разделы дисциплины, изучаемые в -ом семестре

№ Наименование разделов Количество часов
Контактная работа обучающихся
Всег
о

Аудиторная работа Внеауд.
работаЛ ПЗ ЛР

1 Теоретические основы общения.

2 Психология межличностного
общения.

3 Особенности общения в
педагогической деятельности.
Всего

Самостоятельная работа студентов

Наименование
темы
дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной
работы

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Форма работы обучающихся/Виды
учебных занятий

Трудоемкость, часов
семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Курсовой проект (КП), курсовая работа
(КР)
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов
Зачет/экзамен
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обучающихся, в т.ч.
КСР

Теоретические
основы общения.

Реферат Вопросы для
устного
опроса

40 ОПК-7

Психология
межличностного
общения.

подготовка
презентации по теме
с использованием
технических средств
и мультимедийной
техники

Презентация 42 ОПК-7

Особенности
общения в
педагогической
деятельности.

подготовка
презентации по теме
с использованием
технических средств
и мультимедийной
техники

Реферат
Презентация

42 ОПК-7

Всего часов 124

4.7 Лабораторные работы - не предусмотрены учебным планом

Практические (семинарские) занятия
№
за
ня
ти
я

№
раздел
а

Тема Кол-
во

часов

1 1 Теоретические основы общения. 2
2 4 Психология межличностного общения. 6
3 5 Особенности общения в педагогической деятельности. 2

Итого: 10

4.8. Курсовая работа – не предусмотрена учебным планом

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
1. Афанасьева, Е. А. Психология общения. Часть 1 [Электронный

ресурс] : учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е. А.
Афанасьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2014. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19277.html

http://www.iprbookshop.ru/19277.html
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2. Афанасьева, Е. А. Психология общения. Часть 2 [Электронный
ресурс] : учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е. А.
Афанасьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское
образование, 2014. — 126 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19278.html

3. Горянина В.А. Психология общения: - М.: Академия, 2002- 416с.
4. Макаров, Б. В. Психология делового общения [Электронный

ресурс] :       учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. —Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209
c. — 978-5-4487-0339-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79820.html

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

1. Афанасьева, Е. А. Психология общения. Часть 1 [Электронный
ресурс] : учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е. А.
Афанасьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2014. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19277.html

2. Афанасьева, Е. А. Психология общения. Часть 2 [Электронный
ресурс] : учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е. А.
Афанасьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2014. — 126 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19278.html

3. Горянина В.А. Психология общения: - М.: Академия, 2002- 416с.
4. Макаров, Б. В. Психология делового общения [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 209
c. — 978-5-4487-0339-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79820.html

5. Рогов Е.И. психология общения. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 335с.
6. Дополнительная учебная литература:
7. 1.Быков А. К. методы активного социально-психологического

обучения: учебное пособие. - М.: ТЦ Сфера,2005.- 160с.
8. 2. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач.

проф. образования/Г.М.Шалимова. - М.: «академия», 2009. - 192 с.
9. 3.Психолого-педагогический практикум: учеб. пособие для студ.

высш. учеб. заведений/[Л.С.Подымова, Л.И.Духова, Е.А.Ларина, О.А. Шиян];
под ред. В.А.Сластенина. - М.:»Академия», 2008. - 224с.

10. 4.Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для

http://www.iprbookshop.ru/19278.html
http://www.iprbookshop.ru/79820.html
http://www.iprbookshop.ru/19277.html
http://www.iprbookshop.ru/19278.html
http://www.iprbookshop.ru/79820.html
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студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.:»Академия», 2000. - 512с.
11. 5.Психология и этика делового общения: Учебник для вызова/Под

ред.проф. В.Н.Лавриненко. -М.: ЮНИТИ-ДАНА,2005 - 415с.
12. 6.Социальная психология/П.С.Самыгин, С.И.Самыгин,

Е.П.Ларькова. -Ростов н/Д:Феникс, 2009. - 345с.
13. Периодические издания

1.Журнал «Мир психологии».
2.Журнал «Вопросы психологии».
3.«Психологический журнал».
Интернет-ресурсы

1. Психологические исследования.:    электрон.   науч.   журн. URL:
http://psystudy.ru

2. Психологический журнал — изд-во: Институт психологии РАН.
Российский психологический журнал. Издательство «КРЕДО».

3. Вопросы психологии. Издательство НИИТ МГАФК.
4. Каталог  образовательных  интернет-ресурсов.   Курс  «Психология

общения». Форма доступ
5. http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html.
6. http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm.
7. http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm.
8. http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Электронная образовательная среда университета (http://www.chgu.org)
Электронно-библиотечная система IPRBooks

(http://www.iprbookshop.ru)
Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант

студента» (http://www.studentlibrary.ru)

8. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом
оценочных средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным
обеспечением дисциплины.
Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:
1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).
2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим
занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных
работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация с
преподавателем).

http://psystudy.ru/
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
http://www.chgu.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия,
групповое решение кейса и др. формы).

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины
производится в тематической последовательности. Каждому практическому
занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по
данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную
подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в
обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и
поисков путей их решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят
дискуссионный характер, что предполагает интерактивный характер
проведения занятий на конкретных примерах.
Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется следующая
последовательность действий обучающегося:

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать
рассмотренные примеры (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10-
15 минут).

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в
библиотеке (по 1 часу).

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные
понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию,
предварительно понять, какой теоретический материал нужно использовать.
Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 практические
ситуации.

Методические указания по работе обучающихся во время
проведения лекций.

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по
дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных
вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном
стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле.
Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную
деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать
творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям,
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки
проблемных вопросов, поощрять дискуссию.
Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование
учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории,
раскрывающие суть того или иного явления, или процессов, выводы и
практические рекомендации.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку.
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции,
предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты,
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выводы, которые делает преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в
лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек,
подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше
заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.

9. Методические указания обучающимся по подготовке к
практическим занятиям.
На практических занятиях приветствуется активное участие в

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний
находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь
находить полезный дополнительный материал по тематике практических
занятий.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При
всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь
материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее
эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов
отношение к конкретной проблеме.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому
занятию:

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает
содержание предложенной темы;

2. Проработать конспект лекций;
3. Прочитать литературу;
4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения
курса;

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;
6. Выполнить домашнее задание;
7. Проработать тестовые задания и задачи;
8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и
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участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы,
правильно выполнять практические задания и иные задания, которые даются
в фонде оценочных средств дисциплины.

Методические указания обучающимся по организации
самостоятельной работы.

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это
углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование навыка
и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом
освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к
контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное углубленное
изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа представляет собой
постоянно действующую систему, основу образовательного процесса и носит
исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для
написания выпускной квалификационной работы, практического применения
полученных знаний.
Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на
активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей,
переход от поточного к индивидуализированному обучению, с учетом
потребностей и возможностей личности.
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их
систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
студентам развивать умения и навыки в усвоении и систематизации
приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период
обучения, получить навыки повышения профессионального уровня.

Самостоятельная работа реализуется:
– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях,

практических занятиях;
– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях

по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся
учебных и практических задач.

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки
конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным
спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по
вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки
могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций,
собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он может
подготовить реферат и выступить с ним на практическом занятии.
При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять
пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
используя конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем.
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При необходимости можно обратиться за консультацией и методической
помощью к преподавателю.

Виды СРС
1. Доклад
2. Эссе
3. Презентации
4. Участие в мероприятиях
Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся
самостоятельной работы является электронная информационно-
образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к учебным
планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной
аттестации студенты могут воспользоваться также электронной библиотекой
ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим
материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных
систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным
залом.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

При чтении лекций используется компьютерная техника для
демонстрации презентационных мультимедийных материалов. На
практических занятиях обучающиеся представляют презентации,
подготовленные ими в часы самостоятельной работы.
1. Технические средства: комплект проекционного мультимедийного
оборудования: экран, проектор, ноутбук;
2. Методы обучения с использованием информационных технологий
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);
3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы
«Консультант плюс», электронная почта);
4. Перечень информационных справочных систем (Информационная система
автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные
библиотечно-информационные системы – «IPRbooks», «Консультант
студента», ООО «ИВИС»).
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А.

Кадырова» располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации. Образовательный
процесс происходит в учебных аудиториях для проведения занятий
лекционного и практического типа. Помещения для проведения лекционных,
практических занятий укомплектованы специализированной учебной
мебелью, техническими средствами, служащими для представления учебной
информации студентам.
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1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цель - освоения дисциплины являются: систематизация знаний

чеченской орфографии и пунктуации; формирование норм письменной и
устной литературной речи на основе овладения орфографическими,
орфоэпическими, пунктуационными знаниями, умениями и навыками;
обучение применению полученных знаний в профессиональной
деятельности, углубление языковых знаний, формирование навыков анализа
языковых средств, расширение словарного запаса, углубление и расширение
знаний и навыков употребления грамматических явлений и формирование у
студентов речевой, языковой и коммуникативной компетенции, уровень
развития которой способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном (ых) языке(ах). При этом под коммуникативной компетенцией
понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами,
ситуациями, условиями и задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные
цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,
повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также
культуры мышления и речи.

Повышение уровня практического владения современным чеченским
литературным языком у студентов в разных сферах функционирования
чеченского языка в его письменной и устной разновидностях; овладение
навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся.

Задачи: формирование у студентов основных навыков, которые
должен иметь специалист данного профиля для успешной работы (в рамках
данного региона) в самых различных сферах: образования, культуры,
здравоохранения и социальной сферы

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной
тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и
монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:
тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере
деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур
для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;
повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а
также деловой документации соответственно изучаемой тематике;

- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,
дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается
способность использовать предлагаемые системно-морфологические
образования.
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Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной
дисциплине:

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
УК-4.1. Знает литературную форму государственного языка, основы устной
и письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили
государственного языка, требования к деловой коммуникации.
УК-4.2 Знает литературную форму государственного языка, основы устной
и письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили
государственного языка, требования к деловой коммуникации.
УК-4.3. Имеет практический опыт составления текстов на государственном и
иностранном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на
государственный, опыт говорения на государственном и иностранном
языках.

Уровень 1

Знать: орфографические, орфоэпические и пунктуационные
нормы письменной и устной литературной речи
Уметь: применять полученные знания и умения в собственной
профессиональной деятельности, уметь анализировать свою речь
и речь собеседника. Свободно воспринимать, анализировать и
критически оценивать устную и письменную деловую
информацию на родном и иностранном (-ых) языке
Владеть: свободно основным изучаемым языком в его
литературной форме, системой норм чеченского литературного
языка способность логически и грамматически строить устную и
письменную речь.

Уровень 2

Знать: особенности системы чеченского языка в его
фонетическом, лексическом, грамматическом аспектах;
основные положения и концепции в области теории и истории
чеченского языка, специфику артикуляции звуков, интонацию,
основные особенности полного стиля произношения,
характерные для сферы профессиональной коммуникации;
Уметь: правильно и уместно использовать различные
языковые средства.
Владеть: основными методами и приемами различных типов
устной и письменной коммуникации на основном изучаемом
языке для успешной работы в избранной сфере
профессиональной деятельности.

Уровень 3 Знать: о современном состоянии и перспективах развития
чеченского языка. понятие о свободных и устойчивых
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словосочетаниях, фразеологических единицах;
понятие об основных способах словообразования;
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении;
основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи;
культуру и традиции народа изучаемого языка,
правила речевого этикета;
Уметь: ясно, логически верно, аргументировано излагать свои
мысли, в соответствии с нормами литературного языка и
правописания грамотно строить свою речь.
говорение; диалогическая и монологическая речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);
аудирование; понимание диалогической и монологической
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации;
Владеть: основными методами и приемами различных типов
устной и письменной коммуникации на основном изучаемом
языке.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: орфографические, орфоэпические и пунктуационные нормы
письменной и устной литературной речи; особенности системы чеченского
языка в его фонетическом, лексическом, грамматическом аспектах; основные
положения и концепции в области теории и истории чеченского языка; о
современном состоянии и перспективах развития чеченского языка.

Уметь: применять полученные знания и умения в собственной
профессиональной деятельности, уметь анализировать свою речь и речь
собеседника, правильно и уместно использовать различные языковые
средства. Ясно, логически верно, аргументировано излагать свои мысли, в
соответствии с нормами литературного языка и правописания грамотно
строить свою речь.

Владеть: свободно основным изучаемым языком в его литературной
форме; основными методами и приемами различных типов устной и
письменной коммуникации на основном изучаемом языке для успешной
работы в избранной сфере профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
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Дисциплина «Чеченский язык» относится к дисциплинам базовой части
Б1.О.18 рабочего учебного плана по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия». Изучается во 2 семестре очно и заочной
форме форме обучения.

Для освоения дисциплины «Чеченский язык» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне
образования (в общеобразовательной школе).

Чеченский язык имеет самостоятельное значение, но не является
предшествующей для других.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения  составляет
2 зачетные единицы (72 часа)

Формы работы обучающихся/
Виды учебных занятий

Трудоёмкость, часов
№ 2

семестра Всего

Общая трудоемкость 72 72
Аудиторная работа: 34 34
Лекции (Л) - -
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа: 38 38
Курсовой проект (КП), курсовая работа
(КР)

- -

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - -
Реферат (Р) 20 20
Эссе (Э) - -
Самостоятельное изучение разделов 18 18
Самоподготовка (проработка и
повторение лекционного материала,
материалов учебников и учебных
пособий, подготовка к лабораторным и
практическим, лекционным занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и

18 18
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т.д.)
ИТОГО всего часов 72 72
Вид итогового контроля Зачёт

4.2 Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1

Нохчийн меттан
фонетика

Нохчийн меттан алфавит. Элп, аз, хьаьрк.
Шалха мукъаза элпаш, уьш кхуллу хьаьркаш (I,
Ь, Ъ, Х). Е (ЙЕ), Ĕ (ЙО), Ю (ЙУ), ЮЬ (ЙУЬ), Я
(ЙА), ЯЬ (ЙАЬ) элпаш а, аьзнаш а йаздаран
бакъонаш . Къасторан хьаьркаш: ь, ъ. Нохчийн
меттан мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Дифтонгаш,
монофтонгаш. Йуьхьанцара а, шозлагIа а мукъа
аьзнаш. Й элпан маьIна а, нийсайаздар а.

УО, ПР, Р

2

Лексикологи Нохчийн меттан лексика. Дешнийн маьIнаш
(лексически, грамматически; нийса а, тIедеана
а). Дешнийн тайпанаш (омонимаш, синонимаш,
антонимаш, табу, эвфемизмаш, диалектизмаш,
кальканаш, керла дешнаш, ширделла дешнаш,
диалектизмаш). Фразеологи, фразеологизмийн
тайпанаш (дозарш, цаIаллаш, цхьаьнакхетарш).

УО, ПР

3

Морфологи Грамматикин чулацам а, маьIна а. Схьайаьлла,
схьайалаза лард. Грамматически категореш.
Нохчийн меттан дешнийн морфологически
хIоттам. Къамелан дакъойн йукъара маьIна.
Коьрта къамелан дакъош (6): цIердош,
билгалдош, терахьдош, цIерметдош, хандош,
куцдош. Церан грамматически категореш а,
синтаксически функцеш а. ГIуллакхан къамелан
дакъош (3): хуттург, дакъалг, дештIаьхье.
Шакъаьстина лела меже: айдардош.

УО, ПР, Р

4

Синтаксис. Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш.
Цхьалхечу предложенийн тайпанаш. Цхьалхе а,
чолхе а предложенеш, церан тайпанаш.
Синтаксически таллам цхьалхечу а, чолхечу а
предложенин.

УО, ПР

Принятые сокращения: УО – устный опрос, КР – курсовая работа, Р –
реферат, ЭП – электронный практикум, К – коллоквиум, Э – эссе, Т –
тестирование, П – презентации; С – собеседование; Д – дискуссия, доклады;
ПР – письменная работа, ЛР – лабораторная работа.
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4.3. Очная форма обучения 2-семестр 2.з.е

№
п/п

Наименование разделов
Виды учебной работы (в часах)

Контактная работа
Самосто
ятельная
работа

Занятия
лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Лекции Иные
учебные
занятия

Практи
ческие
занятия

Семи
нары

Лабора
торные
раб.

Иные
занятия

1. Фонетика - - 6 - - - 10
2. Лексикологи - - 8 - - - 10
3. Морфологи - - 10 - - - 10
4. Синтаксис - - 10 - - - 8
Итого - - 34 - - - 38 38

Самостоятельная работа студетов

№ Наименование
темы

дисциплины
или раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся

Оценочное
средство

Количество
часов

Код
конпетенции

1 Фонетика Письменная
работа

реферат 10 УК-4.1

2 Лексикологи Письменная
работа

реферат 10 УК-4.2

3 Морфологи Письменная
работа

реферат 10 УК-4.1

4 Синтаксис Письменная
работа

реферат 8 УК-4.3

5 Итого всего часов 38

4.4. Лабораторные занятия
Лабораторные занятия по очной форме обучения учебным планом не

предусмотрены.
4.5. Практические (семинарские) занятия 2 семестра по очной форме

обучения
№

занятия
№

раздела Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1

Нохчийн меттан алфавит. Элп, аз, хьаьрк. Шалха мукъаза
элпаш, уьш кхуллу хьаьркаш (I, Ь, Ъ, Х). Е (ЙЕ), Ĕ (ЙО), Ю
(ЙУ), ЮЬ (ЙУЬ), Я (ЙА), ЯЬ (ЙАЬ) элпаш а, аьзнаш а
йаздаран бакъонаш. Къасторан хьаьркаш: ь, ъ.

4

2 1
Нохчийн меттан мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Дифтонгаш,
монофтонгаш. Йуьхьанцара а, шозлагIа а мукъа аьзнаш. Й
элпан маьIна а, нийсайаздар а.

2
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№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов

3 2
Нохчийн меттан лексика. Дешнийн маьIнаш (лексически,
грамматически; нийса а, тIедеана а). 4

4 2

Дешнийн тайпанаш (омонимаш, синонимаш, антонимаш,
табу, эвфемизмаш, диалектизмаш, кальканаш, керла дешнаш,
ширделла дешнаш, диалектизмаш). Фразеологи,
фразеологизмийн тайпанаш (дозарш, цаIаллаш,
цхьаьнакхетарш).

4

5 3

Грамматикин чулацам а, маьIна а. Схьайаьлла, схьайалаза
лард. Грамматически категореш. Нохчийн меттан дешнийн
морфологически хIоттам. Къамелан дакъойн йукъара маьIна. 4

6 3

Коьрта къамелан дакъош (6): цIердош, билгалдош, терахьдош,
цIерметдош, хандош, куцдош. Церан грамматически категореш
а, синтаксически функцеш а. ГIуллакхан къамелан дакъош (3):
хуттург, дакъалг, дештIаьхье. Шакъаьстина лела меже:
айдардош.

6

7 4 Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш. 4

8 4
Цхьалхечу предложенийн тайпанаш. Цхьалхе а, чолхе а
предложенеш, церан тайпанаш. Синтаксически таллам
цхьалхечу а, чолхечу а предложенин.

6

Итого 34

4.6. Заочная форма обучения (1-семестр) 2 з.е

№
п/п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная работа
Самосто
ятельная
работа

Занятия
лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Лекции Иные
учебные
занятия

Практи
ческие
занятия

Семи
нары

Лабора
торные
раб.

Иные
занятия

1. Фонетика - - 1 - - - 14
2. Лексикологи - - 2 - - - 16
3. Морфологи - - 1 - - - 16
4. Синтаксис - - 2 - - - 16
Итого - - 6 - - - 62
Контроль 4
Форма контроля Зачет

Самостоятельная работа студетов

№ Наименование
темы

дисциплины
или раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы

Оценочное
средство

Количество
часов

Код
конпетенции
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обучающихся
1 Фонетика Письменная

работа
реферат 10 УК-4.1

2 Лексикологи Письменная
работа

реферат 16 УК-4.2

3 Морфологи Письменная
работа

реферат 16 УК-4.1

4 Синтаксис Письменная
работа

реферат 14 УК-4.3

5 Итого всего часов 56

4.7. Лабораторные занятия
Лабораторные занятия по заочной форме обучения учебным планом

не предусмотрены.
4.8. Практические (семинарские) занятия 1 семестра по заочной форме

обучения

№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов
1 2 3 4

1 1

Нохчийн меттан алфавит. Элп, аз, хьаьрк. Шалха мукъаза
элпаш, уьш кхуллу хьаьркаш (I, Ь, Ъ, Х). Е (ЙЕ), Ĕ (ЙО), Ю
(ЙУ), ЮЬ (ЙУЬ), Я (ЙА), ЯЬ (ЙАЬ) элпаш а, аьзнаш а
йаздаран бакъонаш . Къасторан хьаьркаш: ь, ъ.

2

2 1

Нохчийн меттан мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Дифтонгаш,
монофтонгаш. Йуьхьанцара а, шозлагIа а мукъа аьзнаш. Й
элпан маьIна а, нийсайаздар а.
Нохчийн меттан лексика. Дешнийн маьIнаш (лексически,
грамматически; нийса а, тIедеана а).

2

3 2

Дешнийн тайпанаш (омонимаш, синонимаш, антонимаш,
табу, эвфемизмаш, диалектизмаш, кальканаш, керла дешнаш,
ширделла дешнаш, диалектизмаш). Фразеологи,
фразеологизмийн тайпанаш (дозарш, цаIаллаш,
цхьаьнакхетарш).

2

4 3

Грамматикин чулацам а, маьIна а. Схьайаьлла, схьайалаза
лард. Грамматически категореш. Нохчийн меттан дешнийн
морфологически хIоттам. Къамелан дакъойн йукъара маьIна. 2

5 3

Коьрта къамелан дакъош (6): цIердош, билгалдош, терахьдош,
цIерметдош, хандош, куцдош. Церан грамматически категореш
а, синтаксически функцеш а. ГIуллакхан къамелан дакъош (3):
хуттург, дакъалг, дештIаьхье. Шакъаьстина лела меже:
айдардош.

2
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№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов

6 4
Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш.
Цхьалхечу предложенийн тайпанаш. Цхьалхе а, чолхе а
предложенеш, церан тайпанаш. Синтаксически таллам
цхьалхечу а, чолхечу а предложенин.

2

Итого 12

4.9. Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не
предусмотрена.

5. Перечень учебно - методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа – это основная внеаудиторная работа
студента.

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие
её виды:

– изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому
плану;

– работа над основной и дополнительной литературой;
– работа над периодическими изданиями и имеющимися на кафедре

или в библиотеке научной литературой;
– изучение вопросов для самоконтроля (самопроверки);
– самоподготовка к практическим занятиям;
– подготовка домашних заданий;
– подготовка презентации по теме с использованием технических

средств и мультимедийной техники;
– самостоятельная работа студента в библиотеке;
– консультации у преподавателя по дисциплине.
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№ Тема Учебно-методическая литература

1 2 3

1 Нохчийн меттан фонетика, мукъачу
а, мукъазчу а аьзнийн система.

Письменная работа по разделу «Фонетика» по
следующим работам с использованием
художественных текстов на чеченском языке.
Лахахь далийна Iилманан белхех пайда а оьцуш,
кхочушбие болх: 1. Йоцца характеристика
йалайе мукъачу а, мукъазчу а аьзнийн.
Билгалйаха церан коьрта вовшахкъасторан
билгалонаш. 2. Схьайазйе ши агIо текст
исбаьхьаллин литература тIера, билгалдаха
йуьхьанцара, шозлагIа мукъа аьзнаш. 3.
Схьайазде текста йуккъера дешнаш ь, ъ
къасторан хьаьркаш йолу. 4. Схьайазде шала а,
шалха а мукъаза аьзнаш долу дешнаш. 5.
Схьайазде дешнаш шайн хIоттамехь: Е, Ĕ, ЙУ,
ЙУЬ, ЙА, ЙАЬ элпаш долу, хIун аьзнаш ду цара
билгалдохурш?
1. Тимаев А.Д. ХIинцалера нохчийн мотт.
Лексикологи. Фонетика. Морфологи. Грозный,
2011. 416 с. [57-248]
2. Тимаев А.Д. Чеченский язык. Фонетика.
Грозный, 2011. 208 с. [27-206]
3. Грамматика чеченского языка. Т.1 «Введение
в грамматику. Фонетика. Морфемика.
Словообразование», Грозный, 2013. 848 с. 182-
192, 225-243]
4. Дешериев Ю.Д. Современный чеченский
литературный язык. Ч.1, Фонетика. Грозный,
1960. 120 с. [6-120]
5. Магомедов А.Г Очерки фонетики чеченского
языка. Махачкала, 2005. 203 с. [16-184]
7. Саламова Р.А. Нохчийн меттан фонетика.
Грозный, 1992. 308 с. [3-302]

2 Нохчийн меттан лексикологи,
лексикологин маьIна. Дешнийн
маьIнаш а, тайпанаш а.

Письменная работа по разделу «Лексикология»
по следующим работам с использованием
художественных текстов на чеченском языке.
Лахахь далийна Iилманан белхех пайда а оьцуш,
кхочушбие болх: 1. Схьайазйе ши агIо текст
исбаьхьаллин литература тIера, йало таро йолчу
дешнашна йалае: синонимаш, антонимаш,
омонимаш. 2. Схьайазде текста йуккъера: керла
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№ Тема Учебно-методическая литература

дешнаш а, ширделла дешнаш а. 3. Йало таро
йолчу дешнашна эвфемизмаш йалае. 4
Схьайазйе шайн хIоттамехь кальканаш йолу
предложенеш, билгалйаха, йуьззина йа йуьззина
йоцу кальканаш йу?
1.Тимаев А.Д. ХIинцалера нохчийн мотт.
Лексикологи. Фонетика. Морфологи.
(Современный чеченский язык. Лексикология.
Фонетика. Морфология.) Грозный, 2007. 416 с.
[18-56]
2. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Нохчийн
мотт. Лексикологи, фонетика, морфологи. Нохч-
г1алг1айн педучилищан 1-2 курсийн
студенташна учебник. 1 часть, Грозный, 1972.
252 с. [10-23]
3. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан практикум
(дешаран пособи). Соьлжа-г1ала, 2011. 304 с. [3-
124]
4. Ирезиев С-Х.С-Э., Х.Р. Сельмурзаева.
Нохчийн меттан мукъачу аьзнийн система.
Соьлжа-г1ала, 2020. 130 с. [7-128]

3
Нохчийн меттан морфологи.
Къамелан дакъош: коьрта къамелан
дакъош (цIердош, билгалдош,
терахьдош, цIерметдош, хандош,
куцдош), церан грамматически
категореш. ГIуллакхан къамелан
дакъош: хуттург, дакъалг,
дештIаьхье. Шакъаьстина лела меже:
айдардош.

1. Подготовить доклад по следующим работам,
раздел «Морфология». Лахахь далийна
Iилманан белхех пайда а оьцуш, доклад кечйе
билгалйаьккхинчу темина: Нохчийн меттан
коьрта а, гIуллакхан а къамелан дакъош.
2. Письменная работа с использованием
художественных текстов на чеченском языке.
Лахахь далийна Iилманан белхех пайда а оьцуш,
кхочушбие болх: схьайазйе исбаьхьаллин
литератури тIера ши агIо текст, билгалдаха:
цIердешнийн класс, терахь, дожар;
билгалдешнийн – дарж, легар; хандешнийн хан,
спряжени, синтаксически функци.
1. Тимаев А.Д. ХIинцалера нохчийн мотт.
Лексикологи. Фонетика. Морфологи. Грозный,
2007. 416 с. [253-409]
2. Тимаев А.Д. Древнейшая структура именных
основ и категория грамматических классов в
нахских языках и диалектах. Грозный, 2012. 272
с. [12-255]
3. Грамматика чеченского языка. Т.1 «Введение
в грамматику. Фонетика. Морфемика.
Словообразование», Грозный, 2013.  848 с. [400-
833]
4. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан практикум
(дешаран пособи). Грозный, 2011. Соьлжа-
г1ала, 2011. 304 с. [125-300]
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№ Тема Учебно-методическая литература

5. Вагапов А.Д. ЦIердешнийн легарш. –
Грозный, 2003. 96 с. [3-95]
6. Тимаев А.Д., Ирезиев С-Х.С-Э., Абубакаров
А.Х. Нохчийн меттан морфологин практически
курс. Грозный, 2012. 176 с. [6-174]
7. Халидов А.И. Чеченский язык: Морфемика.
Словообразование Грозный, 2010. 768 с. [83-
736]
8. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Нохчийн
мотт. Лексикологи, фонетика, морфологи. Нохч-
гIалгIайн педучилищан I-II курсийн
студенташна учебник. 1 часть, 1972. 252с. [49-
250]

4
Синтаксис. Предложенин коьрта а,
коьртаза а меженаш. Цхьалхе а,
чолхе а предложенеш, церан
тайпанаш.

Письменная работа по разделу «Синтаксис» по
следующим работам с использованием
художественных текстов на чеченском языке.
Лахахь далийна Iилманан белхех пайда а оьцуш,
кхочушбие болх: 1. Схьайазйе текст, билгалйаха
коьрта а, коьртаза а меженаш. 2. Схьайазйе
текста йуккъера цхьалхе предложенеш,
билгалйаха церан тайпанаш, талла уьш
синтаксически. 3. Схьайазйе текста йуккъера
пхиппа хIора тайпа чолхе предложенеш,
синтаксически таллам бе.
1. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан синтаксисан
практикум. Соьлжа-гIала, 2012. 304 с. [4-299]
2. Халидов А.И. Типологический синтаксис
чеченского простого предложения. Нальчик,
2004. 271 с. [17-260]
3. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Чеченский
язык. Учебник для педучилища. 2-я часть,
Синтаксис. Грозный, 1985. 148 с. [3-144]
4. Навразова Х.Б. Чеченский язык:
описательный и сравнительно-типологический
анализ простого предложения. Назрань, 2005.
306 с. [12-282]

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

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №1.

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы)

дисциплины

Код
компетенции

Наименование
оценочного
средства

1 Фонетика УК-4.1 устный опрос,
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письменная работа,
реферат,

тестирование
2 Морфологи УК-4.1 устный опрос,

письменная работа,
реферат,

тестирование

Рубежная аттестация №1 проходит в форме тестирования:

1: Маса элп ду нохчийн алфавитехь
-: 45
-: 33
-: 47
-: 49

3: Маса элп ду нохчийн алфавитехь оьрсийн маттахь доцуш
-: 12
-: 13
-: 16
-: 15

4: Муьлха аьзнаш декъало нохчийн маттахь чIогIа-кIеда хиларца
-: мукъаза
-: деха
-: мукъа
-: доца

5: КIеда  аз йуккъехь долу дош билгалдаккха
-: КIошта
+: кхеташо
+: верта
-: толам

6: Йуккъехь кIеда аз доцу дош къастаде
-: гIийла
-: гезга
-: гIовгIа
-: лаам

7: Нохчийн маттахь тIеэцначу дешнашкахь бен ца йаздо элпаш билгалдаха
-: (й,ъ,I,йа)
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-: (е, ж, и, о)
-: (ё, ф, щ, ы)
-: (з, оь, йу,йа)

8: Муьлха дош нийса декъна дешдакъошка
-: Iи-лман-ча
-: Iил-ман-ча
-: ил-ла-нча
-: аха-рхо

9: Нохчийн дешнашкахь йа аз а, йа элп а дац
-: (ё)
-: (йа)
-: (щ)
-: (ф)

10: Муьлхачу дешдекъехь лаьтта нохчийн маттахь тохар
-: хьалхарчу
-: йуккъерчу
-: шолгIачу
-: тIехьарчу

11: Муха къастадо нохчийн маттахь деха аз
-: йозанехь
-: хьаьркаца
-: аларца
-: тIадамца

12: Муьлхачу дашехь ду къамелехь ца олуш долу мукъа аз
-: лаам
-: толам
-: тахана
-: хIинцалц

13: Шалха элп йуккъехь долу дош къастаде
-: бIов
-: зIе
-: гIала
-: дIора

14: Шала шалха элп долу дош къастаде
-: бIаьрг
-: ведда
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-: воккха
-: латта

15: Билгалдаккха шала элп долу дош
-: гIайгIа
-: лаьа
-: готта
-: уьшал

16: Мукъаза аз шаладирзина дош билгалдаккха
-: дитт
-: мотт
-: дикка
-: латта

17: Дешан маьIна чIагIдар гойтуш долу дош къастаде
-: гIийла
-: йистехь
-: уллехь
-: цигахь

18: Мукъаза аз цIердешнийн дукхаллин терахь кхуллуш шаладирзина
-: дитташ
-: латтанаш
-: хьаннаш
-: гIиллакхаш

19: Хандешан йахана хан кхуллуш мукъаза аз шаладирзина
-: даьккхина
-: лаьттина
-: хилла
-: халла

21: Маса къамелан дакъа ду нохчийн маттахь
-: (9)
-: (6)
-: (I0)
-: (I2)

22: Маса коьрта къамелан. дакъа ду нохчийн маттахь
-: (7)
-: (5)
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-: (4)
-: (6)

23: Маса гIуллакхан къамелан дакъа ду нохчийн маттахь
-: (3)
-: (-4)
-: (4)
-: (6)
25: ГIуллакхан къамелан дакъа гайта
-: цIердош
-: куцдош
-: айдардош
-: дештIаьхье

26: Ша лела къамелан дакъа гайта
-: хуттург
-: айдардош
-: хандош
-: терахьдош

27: Муьлха къамелан дакъа ду цIердош
-: шалела
-: коьрта
-: гIуллакхан

28: ХIун гойту цIердашо
-: мухалла
-: масалла
-: хIума
-: рогIалла

29: ЦIердош къастаде
-: лекха
-: лоха
-: гIиллакх
-: итт

30: Доланиг дожарехь долу дош къастаде
-: тешам
-: лаамца
-: доттагIчуьн
-: толамах
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Примерная тематика рефератов:
1. Билгалдешнийн тайпанаш, легарш а.
2. ГIоьнан къамелан дакъош.
3. ГIуллакхан къамелан дакъош.
4. Куцдош, куцдешнийн тайпанаш, синтаксически гIуллакх.
5. Масдар. Масдаран кхолладалар, грамматически класс.
6. Морфологи, цуьнан маьIна а (къамелан дакъош, грамматически категореш).
7. Нохчийн меттан мукъа а, мукъаза а аьзнаш.
8. Нохчийн меттан мукъазчу аьзнийн хIоттам.
9. Нохчийн меттан мукъачу аьзнийн хIоттам.
10. Нохчийн меттан цIердешнийн легарш.
11. Предложенин коьрта меженаш
12. Предложенин коьртаза меженаш
13. Терахьдешнийн морфологически хIоттам, церан синтаксически гIуллакх.
14. Терахьдешнийн тайпанаш а, кхолладалар а.
15. Хандешан латтаман кепаш, церан кхоллайаларан некъ.
16. Хандешнийн саттамаш, церан кхолладалар.
17. Хандош. Хандешан грамматически категореш.
18. Ц1ерметдешнийн тайпанаш, церан легадалар.
19. Цхьалхечу предложенин кепаш.
20. Йаххьийн цIерметдешнаш, церан легадалар.

Шкала и критерования письменных и творческих работ
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при
видеоизменении задания. Свободно справляется с поставленными
задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует
владение разносторонними навыками и приемами выполнения
практических работ.

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное
применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками
при выполнении практических задач

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные
формулировки, нарушение последовательности в изложении
практических заданий

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки,
затруднения при выполнении практических работ

0 Не было попытки выполнить задание
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Шкала оценивания
Оценка Критерии

«отлично» Задание выполнено на 90-100%

«хорошо» Задание выполнено на 76-89%

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-75%

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Вопросы, выносимые на №1 рубежную аттестацию (билгалдоху коьрта
хаттарш):

1. Билгалдешан маса кеп йу?
2. Йуьхьаьнцара а, схьадевлла а мукъа аьзнаш, муха къаьста

уьш?
3. Кхолладаларан меттиге хьажжина мукъа аьзнаш муьлхачу

тайпанашка декъало.
4. Лаамаза билгалдош къастаде: Iаьржаниг, буьрсаниг, хазаниг,

оьзда гIиллакх.
5. Лааме билгалдош къастаде: Iаьржа коч, буьрса амал, оьзданиг
6. Мукъазчу аьзнийн тайпанашка декъадалар муха хуьлу?
7. Мукъачу аьзнийн система, хIун башхалла йу цу системин?
8. Муха кхоллало шала мукъаза аьзнаш?
9. Муха къаьста элп, аз, фонема?
10.Нохчийн меттан мукъа а, мукъаза а аьзнаш.
11.ХIун гойту терахьдашо?
12.ЦIердешан дукхаллин терахь кхолларан маса некъ бу?
13.Цхьалхе терахьдош маса дашах лаьтта?
14.Шалха мукъаза элпаш, уьш кхуллу хьаьркаш.
15.Элп, аз, хьаьрк.

Составить библиографию работ по разделам: Нохчийн меттан
фонетика, морфологи.
Составить конспект на тему: «Нохчийн меттан фонетика талларан истори,
кхиаран некъаш» по следующим работам:
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Литература (пайдаэца литературех):

1. Тимаев А.Д. ХIинцалера нохчийн мотт. Лексикологи. Фонетика. Морфологи. Грозный,
2011.
2. Тимаев А.Д. Чеченский язык. Фонетика. Грозный, 2011.
3. Грамматика чеченского языка. Т.1 «Введение в грамматику. Фонетика. Морфемика.
Словообразование», Грозный, 2013.
4. Дешериев Ю.Д. Современный чеченский литературный язык. Ч.1, Фонетика. Грозный,
1960.
5. Магомедов А.Г Очерки фонетики чеченского языка. Грозный, 2005.
6. Чрелашвили К.Т. Парадигматический и дистрибутивный анализ системы согласных
нахских языков. Тбилиси, 2009.
7. Саламова Р.А. Нохчийн меттан фонетика. Грозный, 1992.
Литература (пайдаэца литературех):
8. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан практикум. Соьлжа-гIала, 2011.
9. Тимаев А.Д., Ирезиев С-Х.С-Э., Абубакаров А.Х. Нохчийн меттан морфологин
практически курс. Грозный, 2012.
10. Тимаев А.Д. Древнейшая структура именных основ и категория грамматических
классов в нахских языках и диалектах. Грозный, 2012.

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №2.
Этапы формирования и оценивания компетенций

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы)

дисциплины

Код
компетенции

Наименование
оценочного
средства

1 Лексикология УК-4.2 Устный опрос,
письменная работа,
тестирование

2 Синтаксис УК-4.3 Устный опрос,
письменная работа,
тестирование

Рубежная аттестация №2 проходит в форме тестирования:

1: Къастаде синонимаш
-: догIа, догIа
-: говр, дин, алаша
-: чехка, меллаша
-: лекха, лоха
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2: Дешан маьIна чIагIдар гойтуш долу дош къастаде
-: гIийла
-: йистехь
-: уллехь
-: цигахь

3: Мукъаза аз цIердешнийн дукхаллин терахь кхуллуш шаладирзина
-: дитташ
-: латтанаш
-: хьаннаш
-: гIиллакхаш

4: Хандешан йахана хан кхуллуш мукъаза аз шаладирзина
-: даьккхина
-: лаьттина
-: хилла
-: халла

5: Дацаран маьIнехь долу дош къастаде
-: чIогIа
-: хIума
-: хIумма а
-: дуккха а

6: Муха гочдича нийса хир ду оьрсийн снайпер дош
-: таллархо
-: иччархо
-: гочдархо
-: дешархо

7: ХIун гойту цIердашо
-: мухалла
-: масалла
-: хIума
-: рогIалла

8: ЦIердош къастаде
-: лекха
-: лоха
-: гIиллакх
-: итт
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9: Билгалдаха антонимаш
-:  маса, чехка, каде
-:  жима, воккха
-:  хIусам, петар, цIа
-:  сирла, къегина, йекхна

10: Доланиг дожарехь долу дош къастаде
-: тешам
-: лаамца
-: доттагIчуьн
-: толамах

11: Лург дожарехь долу дош къастаде
-: эшам
-: лаамца
-: зезагна
-: вешица

12: Дийриг дожарехь долу дош къастаде
-: йиша
-: Даймахке
-: корах
-: дешархочо

13: Муьлхачу дожарца къастадо нохчийн маттахь легар
-: цIерниг
-: коьчалниг
-: лург
-: дустург

14: Маса легар ду нохчийн маттахь цIердешан
-: (3)
-: (5)
-: (4)
-: (6)

15: Хьалхарчу легаран чаккхенаш билгалъйаха
-: (-нца, -арца)
+: (-ца,-аца)
-: (-ица)
-: (-чуьнца)

16: ШолгIачу легаран чаккхенаш къастайе
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-: (-ах,-ал)
-: (-ица)
-: (-нца,-арца)
-: (-чуьнца)

17: КхоалгIачу легаран чаккхе къастайе
-: (-ан,-ал)
-: (-нца)
-: (-ица)
-: (-ца,-аца)

18: ДоьалгIачу легаран чаккхе къастайе
-: (-е,-а)
-: (-ица)
-: (-чуьнца)
-: (-ца,-аца)

19: Цхаьаллин терахьехь бен ца лела цIердош къастаде
-: дуьне
-: нана
-: ойла
-: дийцар

20: Дукхаллин терахьехь бен ца лела цIердош къастаде
-: кедаш
-: неIарш
-: галеш
+: аьшпаш

21: Синкхетам болу цIердош къастаде
-: толам
-: газа
-: иччархо
-: говр

22: Синкхетам боцу цIердош къастаде
-: вахархо
-: шелахо
-: уьстагI
-: лазархо

23: Суффиксан гIоьнца дукхаллин терахь кхоллало дош къастаде
-: ча
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-: лам
-: зезаг
-: хьун

24: Орамера мукъа аз хийцалуш, суффиксан гIоьнца дукхаллин терахье
доьрзу дош къастаде
-: стаг
-: нана
-: ваша
-: дитт

25: Билгалдаха нийсачу маьIнехь дешнаш
-: говр уьду
-: денош уьду
-: зама уьду
-: шераш уьду

26: Билгалдаха тIедеанчу маьIнехь дешнаш
-: дашо сахьт
-: дашо чIуг
-: дашо куьйгаш
-: дашо кхаба

27: Къастаде дош лексически а, грамматически а маьIна долуш
-: малх
-: лаьмнаш
-: вада
-: хаза

28: 1-чу грамматически класс йукъадогIу дош билгалдаккха
-: да
-: лам
-: нана
-: кор

29: 2-чу грамматический класс йукъадогIу дош гайта
-: билгало
+: йиша
-: чулацам
-: тIам
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30: Цхьаллин дукхаллин терахьехь муьлха гIоьналлин хандешнаш лела
«гIала»  цIердашца
-: (ду-ду)
-: (йу-йу)
-: (бу-бу)
-: (йу-бу)

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий
Оценка Критерии

«отлично» Задание выполнено на 91-100%
«хорошо» Задание выполнено на 81-90%
«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Вопросы, выносимые на №2 рубежную аттестацию

1. Нохчийн меттан лексикологи, лексикологин маьIна.
2. Дешнийн маьIнаш: лексически а, грамматически а.
3. Нийса а, тIедеана маьIна.
4. Дешнийн тайпанаш: синонимаш, омонимаш, антонимаш, табу, эвфемизмаш.
5. Дешнийн ширдалар, историзмаш, архаизмаш.
6. Лексикин тайпанаш: книжни, Iилманан, ша-къаьстина йолу, дог-ойла гIатторан,

тIеман лексика.
7. Диалектизмаш, церан тайпанаш.
8. Нохчийн меттан предложенин коьрта меженаш.
9. Цхьалхечу предложенийн тайпанаш.
10. Фразеологи, фразеологизмаш, церан тайпанаш.
11. Нохчийн меттан предложенин коьртаза меженаш.
12. Синонимаш, церан кхоллайаларан некъаш.
13. Омонимаш, церан тайпанаш.
14. Антонимаш, нохчийн маттахь церан лелар.
15. Табу а, эвфемизмаш а х1инцалерачу нохчийн маттахь.

Шкала и критерии оценивания устного ответа:

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень
теоретических знаний, но и видит
междисциплинарные связи. Умеет анализировать
практические ситуации. Ответ построен логично.
Материал излагается четко, ясно, аргументировано.



28

Уместно используется информационный и
иллюстративный материал.

Оценка «хорошо» Студент показывает достаточный уровень
практических знаний. Умеет анализировать
практические ситуации, но допускает некоторые
погрешности. Ответ построен логично, материал
излагается грамотно.

Оценка

«удовлетворительно»

Студент показывает знание основного
практического материала. В ответе не всегда
присутствует логика изложения. Студент
испытывает затруднения при приведении
практических примеров.

Оценка

«неудовлетворительно»

Студент показывает слабый уровень теоретических
знаний, не может привести примеры из реальной
практики. Неуверенно и логически
непоследовательно излагает материал.
Неправильно отвечает на дополнительные вопросы
или затрудняется с ответом на них.

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Тема Код
компетенци

Наименование
оценочного
средства

1

Нохчийн меттан
фонетика

Нохчийн меттан мукъа
а, мукъаза а аьзнаш.
Дифтонгаш,
монофтонгаш.
Йуьхьанцара а,
шозлагIа а мукъа
аьзнаш. Й элпан маьIна
а, нийсайаздар а.

УК-4.1 УО, ПР, Р
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2

Лексикологи Нохчийн меттан
лексика. Дешнийн
маьIнаш (лексически,
грамматически; нийса
а, тIедеана а). Дешнийн
тайпанаш.

УК-4.2

УО, ПР

3

Морфологи Коьрта къамелан
дакъош. ГIуллакхан
къамелан дакъош.
Шакъаьстина лела
меже.

УК-4.1

УО, ПР, Р

4

Синтаксис. Предложенин коьрта а,
коьртаза а меженаш.
Цхьалхечу
предложенийн
тайпанаш. Цхьалхе а,
чолхе а предложенеш,
церан тайпанаш.
Синтаксически таллам
цхьалхечу а, чолхечу а
предложенин.

УК-4.3

УО, ПР

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация предназначена для объективного
подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после
завершения изучения дисциплины.

Вопросы к зачету:

1.Маса элп ду нохчийн алфавитехь?

2.Маса мукъа аз ду нохчийн маттахь

3.Муьлха аьзнаш декъало нохчийн маттахь чIогIа-кIеда хиларца

4.КIеда аз йуккъехь долу дош билгалдаккха

(КIошта, кхеташо, толам)

5. Йуккъехь кIеда аз доцу дош къастаде

(гIийла гезга гIовгIа лаам)

6.Шалха элп йуккъехь долу дош къастаде

(бIов зIе гIала дIора)
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7.Шалха маса элп ду нохчийн алфавитехь?

8.Шалха элпаш кхуллуш тIекхета 4 хьаьрк муьлхарш йу?

9.Даладе масала шалха а, шала элп   долуш.

10.Маса   къамелан дакъа ду нохчийн маттахь? - Дагардие муьлханаш девза

шуна?

11.Маса дожар ду нохчийн маттахь?

12.Нохчийн матте гочде кIиран денош:

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

13. Неологизмаш стенах олу?

14. Йахна хан билгалйоккхуш хIоттайе предложени.

15.ЦIердешан дукхаллин терахьан категори.

16.Муьлха къамелан дакъа ду терахьдош?

17.ХIун гойту терахьдашо?

18. Муьлха хаттар хила тарло терахьдешан?

19.Шен маьIне хьаьжжина маса тайпане декъало терахьдош?

20.Билгалдешан маса кеп йу?

21.Лааме билгалдош къастаде: Iаьржа коч, буьрса амал, оьзданиг

22.Лаамаза билгалдош къастаде: Iаьржаниг, буьрсаниг, хазаниг, оьзда

гIиллакх.

23.Цхьалхе терахьдош.

24.Муьлханиг ду цхьалхе терахьдош: пхийтта, пхиъ, кхойтта, кхузткъа?

25.Чолхе терахьдош.

26.Муьлха къамелан дакъа ду цIерметдош?

27.Маса тайпане декъало цIерметдош, шен маьIне хьаьжжина?

28.Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш.

29.ХIоттайе айдаран предложени.

30.Айдардош, йукъара кхетам.

Критерии оценки устного ответа
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Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень
теоретических знаний, но и видит
междисциплинарные связи. Умеет анализировать
практические ситуации. Ответ построен логично.
Материал излагается четко, ясно, аргументировано.
Уместно используется информационный и
иллюстративный материал.

Оценка «хорошо» Студент показывает достаточный уровень
практических знаний. Умеет анализировать
практические ситуации, но допускает некоторые
погрешности. Ответ построен логично, материал
излагается грамотно.

Оценка

«удовлетворительно»

Студент показывает знание основного
практического материала. В ответе не всегда
присутствует логика изложения. Студент
испытывает затруднения при приведении
практических примеров.

Оценка

«неудовлетворительно»

Студент показывает слабый уровень теоретических
знаний, не может привести примеры из реальной
практики. Неуверенно и логически
непоследовательно излагает материал.
Неправильно отвечает на дополнительные вопросы
или затрудняется с ответом на них.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

7.1. Основная литература

1. Грамматика чеченского языка. Т.1 «Введение в грамматику. Фонетика.
Морфемика.   Словообразование». Грозный, 2013. 848 с. [182-833]

2. Тимаев А.Д. Х1инцалера нохчийн мотт. Лексикологи. Фонетика. Морфологи.
(Современный чеченский язык. Лексикология. Фонетика. Морфология.).
Грозный, 2011. 416 с. [5-414]

3. Тимаев А.Д. Чеченский язык. Фонетика. Грозный, 2011. 208 с. [27-206]
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4. Тимаев А.Д., Ирезиев С-Х.С-Э., Абубакаров А.Х. Нохчийн меттан морфологин
практически курс. Грозный, 2012. 176 с. [6-174]

5. Тимаев А.Д. Древнейшая структура именных основ и категория
грамматических классов в нахских языках и диалектах. Грозный, 2012. 272 с.
[12-255]

6. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан практикум. Соьлжа-г1ала, 2011. 304 с. [3-300]
7. Ирезиев С-Х.С-Э., Сельмурзаева Х.Р. Нохчийн меттан мукъачу аьзнийн

система. Соьлжа-г1ала, 2020. 132 с. [5-128]

7.2. Дополнительная литература
1. Алироев И.Ю. Чеченский язык. М., 2001. 152 с. [3-150]
2. Арсаханов И.Г. Х1инцалера нохчийн мотт. Лексикологи, фонетика,

морфологи. Грозный, 1965. 208 с. [3-188]
3. Вагапов А.Д. Этимологический словарь чеченского языка. Тбилиси,

2011. 734 с. [3-732]
4. Вагапов А.Д. Ц1ердешнийн легарш. Грозный, 2003. 96 с. [3-95]
1. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Нохчийн мотт. Лексикологи,

фонетика,     морфологи. Нохч-г1алг1айн педучилищан I-II курсийн
студенташна учебник. 1 часть, Грозный, 1972. 252 с. [10-250]

2. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Чеченский язык. Учебник для
педучилища. 2-я часть, Синтаксис. Грозный, 1985. 148 с. [3-144]

3. Магомедов А.Г Очерки фонетики чеченского языка. Грозный, 2005.
203 с. [16-184]

4. Мациев А.Г. Чеченско-русский словарь. М., 2000. 629с. [8-625]
5. Навразова Х.Б. Чеченский язык: описательный и сравнительно-

типологический анализ простого предложения. Назрань, 2005. 306 с.
[12-282]

6. Саламова Р.А. Нохчийн меттан фонетика. Грозный, 1992. 308 с. [3-302]
7. Халидов А.И. Нохчийн метта1илманан терминийн луг1ат. Грозный,

2012. 448 с. [5-447]
8. Халидов А.И. Типологический синтаксис чеченского простого

предложения. Нальчик, 2004. 271 с. [17-260]
9. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан синтаксисан практикум. Соьлжа-г1ала,

2012. 304 с. [4-299]

7.3. Периодические издания

1. Журнал «Вопросы языкознания»
2. Межвузовский журнал «Lingua-universum»
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3. Межвузовский журнал «Рефлексия»
4. Научно-аналитический журнал «Вестник ЧГУ»
5. Вестник МГУ «Филология» и «Лингвистика»
6. Журнал «Русский язык в научном освещении»
7. Журнал «Орга»
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины.

Электронно-библиотечная система. http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотека студента.
http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=16358
www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru
www.book.ru Электронная библиотека
www.KNIGAFUND.ru Электронная библиотека

9.Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины «Чеченский язык»

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»
адресованы студентам очной очно-заочной и заочной формы обучения.
Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную
организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных
форм самостоятельной работы.
Методические рекомендации по изучению дисциплины «Чеченский язык»
для студентов представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений,
позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс
изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается
студентом самостоятельно.

Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от
семинаров, однако вдумчивое чтение источников, составление тезисов,
подготовка сообщений на базе прочитанных материалов способствует
гораздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. Данная работа
также предполагает обращение студентов к справочной литературе для
уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс, что
способствует пониманию и закреплению пройденного практического
материала и подготовке к семинарским занятиям.

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты
закрепляют полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их
практического применения, опыт рациональной организации учебной
работы, и готовятся к сдаче зачета.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах
проведения занятий и формах контроля знаний.

http://www.iprbookshop.ru/
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Поскольку активность студента на практических занятиях является
предметом внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса,
подготовка к таким занятиям требует от студента ответственного отношения.
Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения домашних и иных
заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

9.1. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Обучающимся необходимо:
• ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;
• постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;
• перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту

материал предыдущем занятии;
• записать возможные вопросы, которые вы зададите

преподавателю
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,
категориальный, графический материал которыми студент должен научиться
пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания
услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.
Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если
студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,
учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко
совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,
позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее
содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут
заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и
нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе
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учебного материала по механической записи требуется больше труда и
времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.
Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и
недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,
выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на
отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную
необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых
содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке
выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и
свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать
тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более
трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,
приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает
необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами
конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный
почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их
последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо
соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила
сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,
т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время
конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для
всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему
представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод
складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится к
тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом
содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.
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9.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)
занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее
важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного
материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,
приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,
аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:
• ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;
• внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям;

• выписать основные термины;
• ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
• уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во
время текущих консультаций преподавателя;

• готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой
группы, последние являются эффективными формами работы;

• рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,
умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в
качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу
над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой
основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные
консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение
нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется
делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,
статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр
содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их
расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;
конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось
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разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться
за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным
вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной
тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную
проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.
Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам
семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове
преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим
студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им
навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в
ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в
виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем
обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце
семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет
право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить
положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

9.3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной
дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях
неясные вопросы;

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую
очередь используют материал практических занятий. Самоконтроль качества
подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои
знания и отвечая на вопросы для самопроверки по соответствующей теме.

9.4. Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания реферата является:
· привитие студентам навыков библиографического поиска

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
· привитие студентам навыков компактного изложения мнения

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме,
научно грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на
используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:
· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для
правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей
работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с
тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:
· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;
· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,
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тематической, событийной и др.)
· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;
· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки
зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата
1. Начинается реферат с титульного листа.
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер
страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и
заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,
которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно
раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена
как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст
реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими
не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в
виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста.
Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно
обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над
рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются
как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата,
так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа,
выполненная с использованием материала, содержащегося в одном
научном источнике, является явным плагиатом и не принимается.
Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать
требованиям библиографических стандартов.

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы,
формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет
исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе,
описываются методы научного исследования, используемые в данной работе.
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В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы.
Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении
делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по
определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список,
оформленный в соответствии ГОСТ. Реферат выполняется с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4
(210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора интервала, шрифт Times New
Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. Также необходимо соблюдать
следующие размеры полей:

правое – 10 мм,
левое – 30 мм,
верхнее – 20 мм.
нижнее – 20 мм.
Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки.

Нумерация страниц сквозная.
Этапы работы над рефератом:
1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, но,

прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой
проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить.

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при
разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы или
электронных ресурсов.

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во
время изучения источников. На основе этих записей вы сформируете
библиографический список.

4. Обработка и систематизация материала.
5. Разработка плана реферата.
6. Написание реферата. К сдаче зачета по дисциплине «Чеченский

язык» допускаются лишь те студенты, которые выполнили письменную
работу.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

При реализации учебной работы по дисциплине «Чеченский язык» с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся и
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в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
09.03.04 «Прогрраммная инженерия» реализуется компетентностный
подход. В рамках данной дисциплины осуществляется использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
практических занятий с использованием презентаций, внеаудиторная работа
в научной библиотеке.

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться
электронная почта.

‒ Электронная образовательная среда университета
(http://www.chgu.org)

‒ Электронно-библиотечная система
IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru)

‒ Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант
студента» (http://www.studentlibrary.ru)

‒ Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y Academic Edition
Enterprise;

‒ Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian
Edition. 100-149 Nose 1 year Education License, договор № 15573/РНД 2933 от
27.12.2017 г.;

‒ OS Windows № 15576/РНД 2933 от 27.12.2017 г.;
‒ MS Office № 15576/РНД 2933 от 27.12.2016 г.Соглашение OVS

(Open value subscription) Кодсоглашения V8985616;
‒ Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 700 (Номер лицензионного

документа: 658/2018 от 24.04.2018);
‒ WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc legalization GetGenuine (договор

от 10.08.2017 г.);
‒ WINEDU RUS UpgrdSapk OLP NL Acdmc (договор от 10.08.2017 г.);
‒ CoreCAL SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc UsrCAL (договор

от 10.08.2017 г.);
‒ WinSvrStd RUS LicSAPk OLP NL Acdmc 2 Proc (договор

от 10.08.2017 г.).

http://www.chgu.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени
А.А. Кадырова» располагает необходимой материально-технической

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, включающей современную
вычислительную технику, объединенную в локальную вычислительную сеть,
имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации.
Образовательный процесс происходит в учебных аудиториях, учебные
аудитория обеспечены материально-технической базой: интерактивная доска,
компьютер, проектор и все необходимое оборудование для проведения
практических занятий по учебной дисциплине «Чеченский язык».
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели дисциплины: является ознакомление студентов с фундаментальной теорией
дифференциального и интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных
Задачи дисциплины: является научить студента применять основные методы и модели
математического анализа к решению прикладных задач.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 09.03.04 – «Программная
инженерия».

Группа компетенций Категория компетенций Код

Общепрофессиональная - ОПК-1.
Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания,
методы математического
анализа и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности.

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Код и наименование индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

ОПК-1 ОПК-1.
Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания, методы
математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной деятельности

Знать:
- фундаментальные основы

математического анализа.
которые будут использоваться в
профессиональной деятельности;

- основные понятия
математического анализа
необходимые при изучении
других дисциплин;

- основные понятия и
утверждения, усвоенные в рамках
изучения математического
анализа.

Уметь:
- использовать фундаментальные

основы математического анализа
в профессиональной
деятельности;
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3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина Б1.О.07 – «Математический анализ» относится к базовой части

Блока 1 государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки «09.03.04 – Программная инженерия».

Дисциплина «Математический анализ» является предшествующей для следующей
дисциплины: «Логика и теория вычислительных алгоритмов».

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов
и видов учебных занятий.

4.1. Структура дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 5 зачетных единиц

(180 часа).

- определять возможности
применения теоретических
положений и методов
математического анализа для
постановки и решения
конкретных прикладных задач;

- применять основные понятия и
утверждения математического
анализа при решении
стандартных задач.

Владеть:
- использовать знания. подходы и

методы математического анализа
в профессиональной
деятельности. интегрировать
имеющиеся знания;

- логически верно и
аргументированно защищать
результаты своих исследований;

- применять основные методы
математического анализа.
необходимые при изучении
других дисциплин.
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Вид учебных занятий Трудоемкость, часов
Семестр 1 Всего

Общая трудоемкость 180/5 180/5
Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

68 68

Лекции (Л) 34 34
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Самостоятельная работа: 76 76
Самостоятельное изучение разделов 76 76
Зачет/экзамен Экзамен

36
Экзамен

36
4.2. Содержание разделов дисциплины.

№ п/п

Наименование
раздела, темы

учебной
дисциплины

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1 Введение в анализ:

множества,
функции.

Действительные числа, их свойства. Числовые
множества. Элементы алгебры множеств.
Окрестность точки. Ограниченные множества.
Числовые функции. Способы задания функций.
Область определения и множество значений
функции. График функции. Сложная и обратная
функции. Характеристики функций: четность и
нечетность, периодичность, монотонность,
ограниченность. Степенная, показательная и
логарифмическая функции. Тригоно-
метрические функции и обратные к ним.
Элементарные функции. Свойства основных
элементарных функций.

Тестирование

2 Предел и
непрерывность

Числовые последовательности. Способы
задания последовательностей. Прогрессии.
Монотонность и ограниченность
последовательностей. Предел
последовательности. Единственность предела.
Ограниченность сходящейся
последовательности. Переход к пределу в
неравенствах. Бесконечно малые и бесконечно
большие последовательности, их свойства.
Свойства пределов, связанные с
арифметическими действиями. Монотонные
последовательности. Теорема Вейерштрасса о
существовании предела монотонной
ограниченной последовательности.  Число е.
Предел функции (по Гейне). Различные типы
пределов: односторонние пределы, пределы в
бесконечности, бесконечные пределы. Беско-
нечно малые и бесконечно большие функции, их
свойства. Основные свойства пределов

Тестирование
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функции: арифметические действия над
пределами, ограниченность, переход к пределам
в неравенствах. Предел сложной функции.
Первый и второй замечательные пределы.
Сравнение бесконечно малых функций. Таблица
эквивалентных функций.
Непрерывность функции в точке.
Непрерывность суммы, разности, произведения
и частного непрерывных функций.
Непрерывность сложной и обратной функции.
Непрерывность элементарных функций.
Теорема о сохранении знака непрерывной
функции. Точки разрыва функции, их
классификация.
Свойства функций, непрерывных на отрезке:
теоремы о существовании корня, о
промежуточных значениях, об ограниченности
функции, о достижении наибольшего и
наименьшего значений. Равномерная не-
прерывность.

3 Дифференциальное
исчисление
функций одной
переменной

Производная функции. Дифференцируемость и
дифференциал функции. Непрерывность
дифференцируемой функции. Правила диффе-
ренцирования суммы, разности, произведения и
частного двух функций, сложной и обратной
функций. Производные основных элементарных
функций. Геометрический смысл производной и
дифференциала функции. Уравнение
касательной к графику функции.Локальный
экстремум функции, теорема Ферма. Теоремы
Ролля, Лагранжа и Коши.Правило Лопиталя
раскрытия неопределенностей.Производные и
дифференциалы высших порядков.Формула
Тейлора (Маклорена) с остаточным членом в
формах Пеано и Лагранжа. Разложение функций

ех sinх, cosx, (1 + х)а,ln(l + x) по формуле
Маклорена. Признак монотонности функции на
интервале. Достаточные условия локального
экстремума. Выпуклость кверху (книзу) графика
функции. Достаточные условия выпуклости
графика функции. Необходимый и достаточный
признаки точки перегиба.Асимптоты графика
функции. Общая схема исследования функции и
построения ее графика.Отыскание наибольшего
и наименьшего значений функции на отрезке.

Тестирование

4 Интегральное
исчисление
функций одной
переменной

Первообразная и неопределенный интеграл.
Таблица неопределенных интегралов. Свойства
неопределенного интеграла. Замена переменной
в неопределенном интеграле, интегрирование по
частям. Интегрирование рациональных

Тестирование
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функций. Интегрирование некоторых классов
иррациональных и трансцендентных функций.
Задача о вычислении площади криволинейной
трапеции. Определенный интеграл (по Риману)
и его свойства. Интегрируемость непрерывной
функции (теор. существования). Аддитивность
определенного интеграла. Теорема о среднем.
Интеграл с переменным верхним пределом.
Существование первообразной для непрерывной
функции. Формула Ньютона-Лейбница. Методы
вычислений определенных интегралов. Замена
переменной в определенном интеграле,
интегрирование по частям. Геометрические
приложения определенного интеграла: вычисле-
ние площади криволинейной трапеции и объема
тела вращения. Несобственные интегралы I и II
рода (интегралы с бесконечными пределами и
от неограниченных функций). Признаки
сходимости несобственных интегралов.
Приближенное вычисление определенных
интегралов. Формулы прямоугольников и
Симпсона.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№
раз-
дела Наименование разделов

Количество часов

Всего

Аудиторная
работа

Вне-
ауд.

работа
СРЛ ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1. Введение в анализ: множества, функции. 26 4 4 18

2. Предел и непрерывность 38 10 10
18

3.
Дифференциальное исчисление функций
одной переменной 40 10 10

20

4.
Интегральное исчисление функций одной
переменной 40

10 10 20

Итого 144 34 34 76

4.4. Самостоятельная работа студентов
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Наименование темы
дисциплины или

раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен
ций

Введение в анализ:
множества, функции. Конспектирование

Собеседование
18 ОПК-1

Непрерывность функции в
точке. Непрерывность
суммы, разности,

произведения и частного
непрерывных функций.

Непрерывность сложной и
обратной функции.

Конспектирование Собеседование 8 ОПК-1

Непрерывность
элементарных функций.

Теорема о сохранении знака
непрерывной функции.

Точки разрыва функции, их
классификация. Свойства
функций, непрерывных на
отрезке: теоремы о сущест-

вовании корня, о
промежуточных значениях,
об ограниченности функции,
о достижении наибольшего
и наименьшего значений.

Равномерная непрерывность

Конспектирование Собеседование 10 ОПК-1

Формула Тейлора
(Маклорена) с остаточным
членом в формах Пеано и
Лагранжа. Разложение

функций е
х

sinх, cosx, (1 +
х)а, ln(l + x) по формуле

Маклорена.

Конспектирование

Собеседование 6

ОПК-1

Признак монотонности
функции на интервале.
Достаточные условия
локального экстремума.

Выпуклость кверху (книзу)
графика функции.

Достаточные условия
выпуклости графика

функции. Необходимый и
достаточный признаки точки

перегиба. Асимптоты
графика функции

Конспектирование Собеседование 6

ОПК-1

Общая схема исследования
функции и построения ее

Конспектирование Собеседование 8 ОПК-1
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графика. Отыскание
наибольшего и наименьшего

значений функции на
отрезке.

Несобственные интегралы I
и II рода (интегралы с

бесконечными пределами и
от неограниченных
функций). Признаки

сходимости несобственных
интегралов. Приближенное
вычисление определенных
интегралов. Формулы
прямоугольников и

Симпсона.

Конспектирование Собеседование

10

ОПК-1

Геометрические приложения
определенного интеграла:
вычисление площади

криволинейной трапеции и
объема тела вращения.

Конспектирование Собеседование

10

ОПК-1

Всего: 76

4.5. Лабораторные занятия.

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом

4.5. Практические (семинарские) занятия.
№
ПР

№
раздела Наименование практических работ Кол-во

часов
1 2 3 4

1. 1 Действительные числа, их свойства. Числовые множества.
Элементы алгебры множеств. Окрестность точки.
Ограниченные множества.

2

2. 1 Числовые функции. Способы задания функций. Область
определения и множество значений функции. График
функции. Сложная и обратная функции. Характеристики
функций: четность и нечетность, периодичность,
монотонность, ограниченность.

2

3. 1 Степенная, показательная и логарифмическая функции.
Тригонометрические функции и обратные к ним.
Элементарные функции. Свойства основных элементарных
функций

2

4. 2 Числовые последовательности. Способы задания
последовательностей. Прогрессии. Монотонность и
ограниченность последовательностей.

2

5. 2 Основные свойства пределов функции: арифметические
действия над пределами, ограниченность, переход к
пределам в неравенствах. Предел сложной функции.

2

6. 2 Первый и второй замечательные пределы. Сравнение 2
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бесконечно малых функций. Таблица эквивалентных
функций.

7. 2 Непрерывность функции в точке. Непрерывность суммы,
разности, произведения и частного непрерывных функций.
Непрерывность сложной и обратной функции.
Непрерывность элементарных функций. Теорема о
сохранении знака непрерывной функции. Точки разрыва
функции, их классификация.

2

8. 3 Производная функции. Дифференцируемость и
дифференциал функции. Непрерывность дифференцируемой
функции

2

9. 3 Непрерывность дифференцируемой функции. Правила
дифференцирования суммы, разности, произведения и
частного двух функций, сложной и обратной функций.
Производные основных элементарных функций.
Геометрический смысл производной и дифференциала
функции.

2

10. 3 Уравнение касательной к графику функции. Локальный
экстремум функции, теорема Ферма. Теоремы Ролля,
Лагранжа и Коши.

2

11. 3 Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 2
12. 3 Производные и дифференциалы высших порядков. 2
13. 4 Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица

неопределенных интегралов. Свойства неопределенного
интеграла. Замена переменной в неопределенном
интеграле, интегрирование по частям.

2

14. 4 Интегрирование рациональных функций. Интегрирование
некоторых классов иррациональных и трансцендентных
функций. Задача о вычислении площади криволинейной
трапеции.

2

15. 4 Определенный интеграл (по Риману) и его свойства.
Интегрируемость непрерывной функции (теор.
существования). Аддитивность определенного интеграла.
Теорема о среднем.

2

16. 4 Интеграл с переменным верхним пределом. Существование
первообразной для непрерывной функции. Формула
Ньютона-Лейбница.

2

17. 4 Методы вычислений определенных интегралов. Замена
переменной в определенном интеграле, интегрирование по
частям

2

ОЧНО - ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 5 зачетных
единиц (180 часа).
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Вид учебных занятий Трудоемкость, часов
Семестр 1 Всего

Общая трудоемкость 1805 180/5
Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

12 12

Лекции (Л) 6 6
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Самостоятельная работа: 159 159
Самостоятельное изучение разделов 159 159
Зачет/экзамен Экзамен

9
Экзамен

9

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раз-
дела Наименование разделов

Количество часов

Всего

Аудиторная
работа

Вне-
ауд.
работа
СРЛ ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1. Введение в анализ: множества, функции. 34 2 2 30

2. Предел и непрерывность 68 2 2
64

3.
Дифференциальное исчисление функций
одной переменной 69 2 2

65

Итого 171 6 6 159

4.4. Самостоятельная работа студентов

Наименование темы
дисциплины или раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетенций

Введение в анализ:
множества, функции. Конспектирование

Собеседование
30 ОПК-1

Непрерывность функции в
точке. Непрерывность
суммы, разности,

произведения и частного
непрерывных функций.

Непрерывность сложной и
обратной функции.

Конспектирование Собеседование 32 ОПК-1



13

Непрерывность
элементарных функций.

Теорема о сохранении знака
непрерывной функции.

Точки разрыва функции, их
классификация. Свойства
функций, непрерывных на
отрезке: теоремы о сущест-

вовании корня, о
промежуточных значениях,
об ограниченности функции,
о достижении наибольшего
и наименьшего значений.

Равномерная непрерывность

Конспектирование Собеседование 32 ОПК-1

Формула Тейлора
(Маклорена) с остаточным
членом в формах Пеано и
Лагранжа. Разложение

функций е
х

sinх, cosx, (1 +
х)а, ln(l + x) по формуле

Маклорена.

Конспектирование
Собеседование 20

ОПК-1

Признак монотонности
функции на интервале.
Достаточные условия
локального экстремума.

Выпуклость кверху (книзу)
графика функции.

Достаточные условия
выпуклости графика

функции. Необходимый и
достаточный признаки точки

перегиба. Асимптоты
графика функции

Конспектирование Собеседование 20

ОПК-1

Общая схема исследования
функции и построения ее
графика. Отыскание

наибольшего и наименьшего
значений функции на

отрезке.

Конспектирование Собеседование 25

ОПК-1

Всего: 159

4.5. Практические (семинарские) занятия.
№
ПР

№
раздела Наименование практических работ Кол-во

часов
1 2 3 4

1. 1 Введение в анализ: множества, функции. 2

2. 2 Предел и непрерывность 2
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3. 3 Дифференциальное исчисление функций одной переменной 2

4.6. Курсовой проект (курсовая работа)

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы,
обучающихся по дисциплине.

5.1. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:

– Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
– После изучения какого-либо раздела по учебнику и конспектным материалам

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
– Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по лабораторным работам

и самостоятельной работе.
– Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях

преподавателем. Им же даются источники для более детального понимания вопросов,
озвученных на лекции.

Студенты знакомятся с частью теоретического материала, определенного в
содержании преподаваемой дисциплины в процессе лекционного курса. Часть теоретического
материала студенты самостоятельно прорабатывают и усваивают с использованием
рекомендуемой литературы.

На практических занятиях студенты закрепляют теоретический материал, овладевают
необходимыми навыками и умениями.

При подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют
рекомендуемую преподавателем учебную литературу по темам занятий, самостоятельно
осваивают понятийный аппарат.

5.2. Учебно-методическая литература

1. Математический анализ и дифференциальные уравнения. Задачи и упражнения
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Власов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 375 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/97549.html.— ЭБС «IPRbooks».

2. Афанасьев С.Г. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Афанасьев С.Г.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2021.— 66 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/100825.html.— ЭБС «IPRbooks».

3. Чирский В.Г. Математический анализ и инструментальные методы решения задач. В 2
книгах. Кн.1 [Электронный ресурс]: учебник/ Чирский В.Г., Шилин К.Ю.— Электрон.
текстовые данные.— Москва: Дело, 2019.— 464 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/95106.html.— ЭБС «IPRbooks».

4. Чирский В.Г. Математический анализ и инструментальные методы решения задач. В 2
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книгах. Кн.2 [Электронный ресурс]: учебник/ Чирский В.Г., Шилин К.Ю.— Электрон.
текстовые данные.— Москва: Дело, 2019.— 272 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/95107.html.— ЭБС «IPRbooks».

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

– текущий контроль успеваемости
– промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине оформлен в приложении к рабочей программе дисциплины.

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Введение в анализ: множества, функции. ОПК-1 Тестирование

2. Предел и непрерывность ОПК-1 Тестирование
3. Дифференциальное исчисление функций

одной переменной
ОПК-1 Тестирование

4. Интегральное исчисление функций
одной переменной

ОПК-1 Тестирование

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова»
Кафедра «Математический анализ, алгебра и геометрия»

дисциплина «Математический анализ»
6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

1. Тестирование

1. Совокупность всех значений аргумента х, для которых функция y = f(x)  определена,

называется …

-: областью значений этой функции

-: областью переменных значений

-: областью значений аргумента

-: областью определения этой функции

2. Совокупность всех значений, принимаемых переменной y, называется …

-: областью определения этой функции

-: областью переменных значений
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-: областью значений этой функции

-:  совокупной областью

3. Функция называется четной, если

-: f (-x) = f (x)

-: f (-x) = -f (x)

-: f (x +T) = f (x)

-: f (x - T) = f (x)

4. Функция называется нечетной, если

-: f (-x) = f (x)

-: f (-x) =- f (x)

-: f (x + T) = f (x)

-: f (x - T) = f (x)

5. Говорят, что на множестве Х задана функция, если

-: каждому х Є X ставится в соответствие не одно значение y Є Y

-: каждому х Є X поставлено в соответствие одно и только одно y Є Y

-: любому х Є X ставится в соответствие любое y Є Y

-: каждому х Є X по некоторому правилу или закону ставится в соответствие несколько

значений y Є Y

6. Числовую последовательность называют сходящейся, если …

-: её предел равен «нулю»

-: она имеет предел

-: её предел равен «бесконечности»

-: она не имеет предела

7. Бесконечно малые функции ( )xa и ( )xb называются эквивалентными, если

-:
0

lim
xx®

( )
( ) A
x
x

=
b
a
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-:
0

lim
xx®

( )
( ) 0=
x
x

b
a

-:
0

lim
xx®

( )
( )

A
x

x
n =

b
a

-:
0

lim
xx®

( )
( ) 1=
x
x

b
a

8. Перед вами один из замечательных пределов. Чему он равен

x
x

xx
sinlim

0® =

-: «0» (нулю)

-: «е» (основанию натурального логарифма)

-: бесконечности

-: «1» (единице)

9. Перед вами один из замечательных пределов. Чему он равен?
( ) yy

y

1
1

0
lim

+
® =

-: «0» (нулю)

-: «1» (единице)

-: «е» (основанию натурального логарифма)

-: бесконечности

10. Значение предела
=

-
++

¥® 13
12lim 2

2

n
nn

n

-: 3

-: 2

-: 3
2

-:¥
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11. Значение предела
=

+
+

¥® 5
42lim 2

3

n
n

n

-:¥
-: 2

-: 0

-:  1

12. Значение предела
=

+¥® 1
10lim
n

n
n

-:  0

-: 10

-:¥
-: -10

13. Значение предела =
+
-

¥® 1
32lim 2n

n
n

-: ¥
-: 2

-: 0

-: 1

14. Значение предела

x

xx

211
lim

÷
ø
ö

ç
è
æ +

¥® =

-: е2

-: е

-: 0

-: ∞

15. Значение предела 0
lim
®x 2

1
х
соsx-

равно
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-: 0

-: 1/2

-: 3

-: 2

16. Для задания функции существуют следующие способы: аналитический, …….. ,

графический. Какой способ пропущен

-: логический

-: табличный

-: абстрактный

-: неявный

17. График четной функции симметричен относительно

-: оси OY

-: оси OX

-: начала координат

-: не симметричен

18. График нечетной функции симметричен относительно

-: оси OY

-: оси OX

-: начала координат

-: не симметричен

19. Производная функции y = x (4-х) равна

-: 4x – 1

-: 4x

-: 4-2x

-: 4x

20. Производная функции y = f(x) в точке x = x0 равна тангенсу угла между

-: нормалью к графику функции в точке x0 и осью Oх

-: касательной к графику функции в точке x0 и осью Oх
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-: нормалью к графику функции в точке x0 и осью Oy

-:  касательной к графику функции в точке x0 и осью Oy

21. Производной функции y=f(x) в точке x0 называется

-:
x
y

x D
D

®D 0
lim

-:
x
y

xx D
D

® 0
lim

-:
y
x

x D
D

®D 0
lim

-: Δy=f(Δx) – f(x0)

22. Какое из правил дифференцирования записано неверно

-: ( ) uu ¢+¢=¢+ uu

-: ( ) uuu ¢×+×¢=¢× uuu

-: 2u
uu

u
¢×-¢

=
¢
÷
ø
ö

ç
è
æ uuu

-: 2u
u

u
¢

=
¢
÷
ø
ö

ç
è
æ cc

23. Какое из правил дифференцирования записано неверно

-: ( ) uu ¢+¢=¢+ uu

-: ( ) uuu ¢×+×¢=¢× uuu

-:
2u
uu

u
¢×+¢

=
¢
÷
ø
ö

ç
è
æ uuu

-: 2u
u

u
¢

-=
¢
÷
ø
ö

ç
è
æ cc

24. Какое из правил дифференцирования записано неверно

-: ( ) uu ¢+¢=¢+ uu



21

-: ( ) uu ¢×¢=¢× uu

-:
2u

uu
u

¢×-¢
=

¢
÷
ø
ö

ç
è
æ uuu

-:
2u
u

u
¢

-=
¢
÷
ø
ö

ç
è
æ cc

25. Производная функции y = sin (2x + 3) равна

-: sin 2

-: 2 sin (2x + 3)

-: cos (2x + 3)

-: 2 cos (2x + 3)

26. Производная функции y = cos (5 – 7x) равна

-: cos (5 – 7x)

-: –sin (5 – 7x)

-: -7sin (5 – 7x)

-: 7sin (5 – 7x)

27. Производная функции y = sin7x равна

-: 7cos7x

-: - cos7x

-: - 7cos7x

-: - sin7x

28. Вычислить производную функции y = ln (8x – 4)

-: 8ln (8x – 4)

-:
48

8
-x

-:
48

1
-x

-: 8ln x
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29. Производная функции y = x3 cos x равна

-: 3x2 - sin x

-: 3x2 cos x

-: 3x2 ( - sin x)

-: 3x2 cos x - x3 sin x

30. Какая функция называется «дифференцируемой в точке»

-: если она проходит через эту точку

-: если её производная в данной точке равна бесконечности

-: если она имеет конечную производную в этой точке

-: любая непрерывная функция

31. Если ( ) 00 fxf ¢ , то функция

-: возрастает

-: убывает

-: не ограничена

-: ограничена

32. Если ( ) 00 pxf ¢ , то функция

-: возрастает

-: убывает

-: не ограничена

-: ограничена

33. Если первая производная имеет разные знаки слева и справа от точки  х0, то точка х0

-: точка максимума

-: точка минимума

-: точка экстремума

-: точка перегиба

34. Если первая производная имеет разные знаки, плюс слева и минус справа от точки Хо , то

точка Хо

-: точка максимума

-: точка минимума
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-: точка экстремума

-: точка перегиба

35. Если первая производная имеет разные знаки, минус слева и плюс справа от точки  Хо, то

точка  Хо

-: точка максимума

-: точка минимума

-: точка экстремума

-: точка перегиба

36. y = sin x. Найти y"

-: cos x

-: –cos x

-: –sin x

-: sin x

37. y = cos x. Найти y"

-: sin x

-: –sin x

-: cos x

-: –cos x

38. Вычислить производную 3-го порядка от функции

y=sin x

-: cos x

-: -sin x

-: -cos x

-: sin x

39. Производная функции y = sin5x равна

-: 5cos5x

-: - cos5x

-: - 5cos5x

-: - sin5x



24

40. Производная функции y = x (2x – 1) равна

-: 2x – 1

-: 2x

-: 4x – 1

-: 4x

41. Даны множества А ={0,1,2,3,4,5}, В ={3,4,5,6}, С ={-3,0,3}

тогда (А ∩ В) \ С есть множество

-: {4,5}

-: {3,4,5}

-: {3,5}

-: {3,4}

42.  Даны множества А ={0,1,2,3,4,5}, В ={3,4,5,6}, С ={-3,0,3}

тогда (А U В) \ С есть множество

-: {1,2,3,6}

-: {4,5,6}

-: {1,2}

-: {1,2,4,5,6}

43. Даны множества А ={0,1,2,3,4,5}, В ={3,4,5,6}, С ={-3,0,3}

тогда А\ (В U С) есть множество

-: {1,2,3,6}

-: {4,5,6}

-: {1,2,4,5,6}

-: {1,2}

44.  Даны множества А ={0,1,2,3,4,5}, В ={3,4,5,6}, С ={-3,0,3}

тогда А \ (В ∩ С) есть множество

-: {1,2,3,6}

-: {0,1,2,4,5}

-: {1,2,4,5,6}

-: {1,2}
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45. Если
12 += n

nх , то первые четыре члена последовательности будут

-: 1, 2, 4, 8, …

-: 4, 8, 16, 32, …

-: 2, 4, 8, 16, …

-: 0, 2, 4, 8, …

46. Какая из последовательностей {xn} ограничена сверху

-: 2, 4, 6, 8, …

-: 1, –4, –9, –16, …

-: 1, 3, –5, 7, …

-: 2, 4, –8, 16, …

47.  Какая из последовательностей {xn} ограничена снизу

-: 2, 4, 6, 8, …

-: 1, –4, –9, –16, …

-: 1, 3, –5, 7, …

-: 2, 4, –8, 16, …

48.  Сумма и произведение двух бесконечно малых функций при х→ х0 являются
-: бесконечно большими функциями
-: ограниченными функциями
-: бесконечно малыми функциями
-: эквивалентными функциями

49.  Если функция y = f(x) непрерывна на отрезке [a, b], то
-: она ограничена на этом отрезке
-: она не ограничена на этом отрезке
-: она достигает только своего наибольшего значения
-: она обращается в нуль

50. Если функция y = f(x) непрерывна на отрезке [a, b] и значение её на концах отрезка имеют
противоположные знаки, то
-: внутри отрезка найдётся точка с такая, что f(c) = 0
-: функция f(x) не ограничена
-: внутри отрезка найдётся точка с такая, что f(c) = 1
-: внутри отрезка найдётся точка с такая, что f(c) = ∞

51.  Если функция y = f(x) непрерывна на отрезке в [a, b], то
-: она не ограничена на этом отрезке
-: она достигает на этом отрезке наименьшего и наибольшего значений
-: она обращается в нуль
-: она достигает только наибольшего значения на этом отрезке
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52. Если вторая производная имеет разные знаки, минус слева и плюс справа от точки х0 то
точка х_0
-: точка максимума
-: точка минимума
-: точка экстремума
-: точка перегиба

53. Производная au =
-: 1-aau
-: uu ¢×aa
-: uu ¢×-1aa
-: uu ¢×-1a

54.  Производная u =

-:
u

u
2

-:
u2

1

-:
u

u
2
¢

-:
u

u¢

55.  Производная
u
1 =

-: 2u
u¢

-: 2u
u

-

-: 2

1
u

-

-: 2u
u¢

-

56.  Производная ua =
-: uaau ¢×ln
-: uau ¢×
-: aau ln
-: uuau ¢×ln

57.  Производная ue =
-: ue
-: ueu ¢×
-: ueu ×
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-: uueu ¢×

58. Производная uln =

-:
u
u¢

-

-:
u
1

-

-:
u
u¢

-: 2u
u¢

-

59.  Производная uarcsin =

-:
21 u

u
-

¢
-

-:
21 u

u
-

-:
21 u

u
-

¢

-:
21 u

u
-

-

60. Производная uarccos =

-:
21 u

u
-

¢
-

-:
21 u

u
-

-

-:
21 u

u
-

-:
21 u

u
-

¢

61. Интеграл ( ) dxxò - 934 равен

-: ( ) Cx +- 1034
10
1

-: ( ) Cх +- 1034
40
1

-: ( ) Cх +-- 1034
4
1
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-: ( ) Cх +- 934
4
1

62. Интеграл ( )dxx xò ++ 12sin равен

-: Cxx x +++ 2cos

-: Cxx x +++ 2sin

-: Cxx x +++ 2ln/2sin

-: Cxx x +++- 2ln/2cos

63. Интеграл ò -1

3

x
dxx вычисляется с помощью подстановки

-: 12 -= tx

-: 1+= tx

-: 2tx =

-: 12 += tx

64. Интеграл ( ) dx
x
x m

ò
ln равен

-: ( ) C
m

x m

+
+

-
+

1
ln 1

-: ( ) C
m

x m

+
-

+

1
ln 1

-: ( ) C
m

x m

+
+

+

1
ln 1

-: ( ) C
m

x m

+
-

-
+

1
ln 1

65. Интегралы типа dxxaxR );( 22ò - рационализируются с 11) помощью

подстановки

-: atgtx =

-: tax sin=

-: 2atx =
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-: х = а

66. Интеграл ò -

3

0
2 36x
dx равен

-:
3
1ln

12
1

-

-:
3
1ln

12
1

-:
6
1ln

12
1

-:
9
1ln

12
1

67. Интеграл вида ( ) xdxxP arccosò вычисляется

-: с помощью подстановки

-: с помощью непосредственного интегрирования

-: с помощью интегрирования по частям

-: с помощью замены переменной

68. Площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной в полярных координатах
уравнением ( )jrr = , bja ££ равна

-: ( ) jjp
b

a

dpò 2

-: ( ) jj
b

a

dpò 22

-: ( ) jj
a

b

dpò 2

2
1

-: ( ) jj
b

a

dpò 2

2
1

69. Частная производная  функции yxez x += 2 по х

-: ye x +- 22
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-: ye x +22

-: yxe x +2

-: yxe x +- 2

70. Частная производная функции yxez += по х

-: yxe +-

-: yx ee ×

-: x

-: xe

71. Первая производная функции yxxyz 22sin += по х, равна

-: xyxy 4cos +

-: xyxyy 4cos +

-: xxyy 4cos +

-: yxyy 4cos +

72. Числовой ряд å
¥

=

+

+
-

1
3 2

1

3
1)1(

n

n

n
является

-: абсолютно сходящимся

-: сходящимся

-: условно сходящимся

-: расходящимся

73. Вычислить двойной интеграл 2 ò ò
p

p

0
2

0
cos xdxdy

-: 0

-: p3

-: p

-: p2

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Оценка Критерии
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«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«Неудовлетворительно

»
Задание выполнено на 10-50%

Перечень вопросов, выносимых на экзамен
по дисциплине «Математический анализ»

1. Множества. Основные понятия. Действия над множествами.
2. Числовые множества. Множество действительных чисел.
3. Числовые промежутки. Окрестность точки.
4. Функция. Понятие функции. Числовые функции.
5. График функции. Способы задания функций.
6. Основные характеристики функции (монотонные функции, чётность, нечётность,

периодичность)
7. Обратная функция. Сложная функция
8. Основные элементарные функции и их графики
9. Последовательности. Числовая последовательность. Предел числовой
последовательности
10. Предельный переход в неравенствах. Предел монотонной ограниченной

последовательности. Число .
11. Предел функции. Предел функции в точке. Односторонние пределы
12. Предел функции.  Предел функции при .
13. Бесконечно большая функция. Бесконечно малые функции.
14. Определения и основные теоремы о б.б.ф. и б.м.ф.
15. Основные теоремы о пределах. Признаки существования пределов.

16. Раскрытие неопределённостей вида и т.д.

17. Первый замечательный предел. Второй замечательный предел. Следствия из 1- го и
2-го замечательно предела.

18. Эквивалентные бесконечно малые функции. Сравнение бесконечно малых функций.
19. Эквивалентные бесконечно малые и основные теоремы о них.
20. Применение эквивалентных бесконечно малых функций. Таблица эквивалентных

бесконечно малых величин.
21. Непрерывность функций. Непрерывность функции в точке.
22. Точки разрыва функции и их классификация.
23. Основные теоремы о непрерывных функциях.  Непрерывность элементарных

функций.
24. Производная функции.
25. Задачи, приводящие к понятию производной
26. Механический, и геометрический смысл производной функции.
27. Уравнение касательной и нормали к кривой. Связь между непрерывностью и

дифференцируемостью функции.
28. Производная суммы, разности, произведения и частного функций.
29. Производная сложной и обратной функций.
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30. Производные основных элементарных функций. Таблица производных.
31. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций.
32. Производная неявно заданной функции; функции, заданной параметрически.
33. Логарифмическое дифференцирование.
34. Производные высших порядков. Производные высших порядков явно заданной

функции.
35. Механический смысл производной второго порядка
36. Производные высших порядков неявно заданной функции.
37. Производные высших порядков от функций, заданных параметрически.
38. Дифференциал функции.  Понятие дифференциала функции. Геометрический смысл

дифференциала функции.
39. Основные теоремы о дифференциалах. Таблица дифференциалов.
40. Применение дифференциала к приближенным вычислениям.
41. Дифференциалы высших порядков. Некоторые теоремы о дифференцируемых

функциях

42. Правила Лопиталя для раскрытия неопределенности вида ( ).

43. Экстремумы функции. Возрастания и убывания функций.
44. Правила раскрытия неопределенности вида .
45. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.
46. Выпуклость графика функции. Точки перегиба.
47. Асимптоты графика функции (наклонная, вертикальная, горизонтальная).
48. Общая схема исследования функции и построения графика.
49. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла
50. Основные методы интегрирования: непосредственное интегрирование (таблица

интегралов).
51. Метод замены переменной и интегрирования по частям
52. Интегрирование тригонометрических функций
53. Интегрирование рациональных дробей.
54. Универсальная тригонометрическая подстановка. Использование

тригонометрических преобразований
55. Интегрирование иррациональных функций. Квадратичные иррациональности
56. Дробно-линейная подстановка
57. Определенный интеграл: определение, основные свойства.
58. Геометрический и физический смысл определенного интеграла
59. Вычисления определенного интеграла: подстановка, интегрирование по частям
60. Формула Ньютона-Лейбница.
61. Несобственные интегралы
62. Найти производные данных функций.
63. Найти пределы.
64. Найти производную функции, заданной неявно.
65. Найти дифференциал.
66. Вычислить интеграл.
67. Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.
68. Найти экстремумы функции.
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69. Определить промежутки возрастания и убывания функции.
70. Вычислить определенный интеграл.
71. Вычислить неопределенный интеграл.
72. Найти производную функции, заданной параметрически.
73. Вычислить неопределенный интеграл методом интегрирования по частям.
74. Найти производную функции используя логарифмическое дифференцирование.
75. Найти область определения функции.
76. Выяснить четность и нечетность функций.
77. Вычислить дифференциал следующих функций.
78. Найти определенный интеграл.
79. Вычислить определенный интеграл методом интегрирования по частям
80. Найти производные высших порядков.

Критерии оценивания ответа на экзаменационный вопрос

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний
по дисциплине, но и видит междисциплинарные связи. Умеет
анализировать практические ситуации. Ответ построен логично.
Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно
используется информационный и иллюстративный материал.

Оценка «хорошо» Студент показывает достаточный уровень теоретических знаний,
свободно оперирует понятиями. Умеет анализировать практические
ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен
логично, материал излагается грамотно.

Оценка
«удовлетворительно»

Студент показывает знание основного лекционного материала. В
ответе не всегда присутствует логика изложения.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).

1. Карташев, А. П. Математический анализ : учебное пособие / А. П. Карташев, Б. Л.
Рождественский. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-
8114-0700-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/210116 (дата обращения: 30.01.2023). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

2. Горлач, Б. А. Математический анализ : учебное пособие / Б. А. Горлач. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-1428-4. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211079
(дата обращения: 30.01.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Тимашев, А. Н. Математический анализ : учебное пособие / А. Н. Тимашев. — Москва
: Горячая линия-Телеком, 2022. — 552 с. — ISBN 978-5-9912-0546-7. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/267770 (дата обращения: 30.01.2023). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

4. Царькова, Е. В. Математический анализ : учебное пособие / Е. В. Царькова. — Москва
: РГУП, 2022. — 233 с. — ISBN 978-5-93916-974-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/282329 (дата
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обращения: 30.01.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Боровицкая, А. О. Математический анализ : учебно-методические пособия / А. О.

Боровицкая. — Норильск : ЗГУ им. Н.М. Федоровского, 2021. — 163 с. — ISBN 978-5-
89009-745-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/224528 (дата обращения: 30.01.2023). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины(модуля).

1. http://www.knigafund.ru/ - ЭБС
2. http://e.lanbook.com/ - ЭБС
3. http://rucont.ru/ - ЭБС
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - ЭБС
5. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (РГБ)
6. http://www.edu.ru/ - федеральный портал российского образования. Нормативные
материалы по образованию, учебно-методические материалы и ресурсы по всем
направлениям, специальностям.
7. http://iprbooks.ru – ЭБС Чеченский госуниверситет

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

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться
с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в
библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и
систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе
самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. Основными видами
учебной работы являются лекции, практические занятия, и самостоятельная работа студентов.

Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые
осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных задач, а также
посредством электронной информационной образовательной среды университета. На
лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспринимать
учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине.

Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющей материал. С целью уяснения теоретических
положений, разрешения возможных затруднений необходимо задавать преподавателю
уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время
самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из
учебников и рекомендованной литературы.

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплины.

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с
содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий.

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно
без продуманной самостоятельной работы.
В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи:

- дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1219.9FxkGg-kmiqvplcJmj6KPXpJxCFAJ6CIHrb6wwxDpKoz4ciHIjVK6qvyr9SMGsCcpNK5YLOTnO8yV5394tVXZQ.af9e4c17859fb0fe528bb5fc34d8aa747602c03d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVN2U1Nqd01EdFAxdmNfT3NvQnBrTmN3dHY4cTNDZjBYY3pFbFpYNFpydVhWU1RVVHYwSmQ3b3huMEpwREhablA3Z1dzVkkxVXUtbXUtaXVYc0hqajA&b64e=2&sign=573761e6e79711934e9f4f91c91b8af1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFnFjtjYx56vV8S88mBnGXFBqwp-QeHt26ROlYgPfzj78AiSxrtkX43GKTi4zTxP40gJb4TJJvwTTF01cDLNke-Nzi7rNLj99Pid0CAtMfpEH6RqAMH5TJNZ5Ya7bP2993f1P880esCSthZeOJO92r-SG0YPx8BCBTDT8VmVdPMSs0VG86XDP3vIOtWkqtlnKGznYn5Xs6tY2F4cLuyZ8B058Fi2dKRWFYQXRY9okGB3qynWPcxtX7cVSOWlkTb_i33lZcqbywJn46xsImlnMSJGoNrBw56Fr3lM4oQXgMORfWEd_GaNXZcWEeHrUlPeeluQqbx1ElSkTFCsX5RoRGQ3tcKKEwwY8Csiaq8AWgAQzEA01OYJO4GBjsZUNzfMaY84CdvbKpyIr4-z_EtkSZFVEzIWB0x3oegFZRA0paUcvaVLInMF_qjTWDf8tw72eJN40GlVx-IXGXVyUR1CLtmJAHoYXhNbLsxWZWsR0UUymvHh9vkDmEltsdI3Ia1zc53MgglP9OqIq48FxbU5dx0ru3LA8Kik-5_0XpwjaZEVVnqnvEthAV0wU7RU2Y9yTayEw21TMbzZlcGAYwGpxrjW5jkOpn40xeWHz4FzqA59N71_HgYhd_JE5khleWrj1aedVsEqM3U_wMs1-FIFpJO6WH7D50LW2g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpwv4I1mAyhIO5BysFQroa7np2V8fdXoMOUELSMa3BxI9FtCtRkqjmyylUzHdHlNe4nEDUF_kPEF2Vh2flIkTSGdz-EpHgmmjMzAzpWlovFH6S6KEI6jhtbNyfr_Fr-sRKS5FAYT9arVgA77VYr7nJew&l10n=ru&cts=1477297848199&mc=4.926721298394087
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- готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам
дисциплины

- прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или
иных теоретических положений.

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету
согласно программе дисциплины.

В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции,
развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности
проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.

При выполнении практических заданий основным методом обучения является
самостоятельная работа студента под управлением преподавателя.

На них пополняются теоретические знания студентов, их умение творчески
мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется уровень
сформированности коммуникативной компетенции обучающегося.

Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по
результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы.

После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные
преподавателем при оценке его работы.

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет
успешности по всем видам заявленных оценочных средств.

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику
прошедшего занятия, так и лекционный материал.

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде
экзамена. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения
дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных
обучающимся теоретических знаний и умений приводить примеры практического
использования знаний (например, применять их в решении практических задач),
приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения
дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по
пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой
самостоятельно усвоенных знаний на экзамене.

.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При проведении практических занятий используются:
Компьютерный класс с мультимедийным оборудованием и доступом к сети Интернет

11. Материально-техническая база, необходимаядля осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные занятия проводятся в обычной аудитории, оснащенной учебной мебелью
и доской, проекционного и мультимедийного оборудования.
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Для проведения лабораторных занятий по данной дисциплине необходимо
использование технических средств (проектор, интерактивная доска), а также -
компьютерный класс, набор персональных компьютеров со стандартным комплексом
программ и с выходом в Интернет.

Для выполнения лабораторных работ у каждого обучающегося должен быть доступ к
компьютеру с выходом в Интернет.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины:
- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:
- поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы
здорового образа жизни (УК-7.1);

- использует основы физической культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации
конкретной профессиональной деятельности (УК-7.2).

Таблица 1

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора (индикаторов)
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленно

УК-7.1. Поддерживает
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности и соблюдает

Знать:
- виды физических упражнений;
- роль и значение физической культуры
в жизни человека и общества;

- научно-практические основы
физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа



сти для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональ
ной
деятельности

нормы здорового образа
жизни;
УК-7.2. Использует основы
физической культуры для
осознанного выбора
здоровьесберегающих
технологий с учетом
внутренних и внешних
условий реализации
конкретной профессиональной
деятельности.

и стиля жизни.
Уметь:

- применять на практике разнообразные
средства физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и
укрепления здоровья и
психофизической подготовки;

- использовать средства и методы
физического воспитания для
профессионально-личностного
развития, физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и
стиля жизни.
Владеть:

- средствами и методами укрепления
индивидуального здоровья для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Физическая культура и спорт относится к базовой части Блока 1 Дисциплины
учебного плана. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра. Курс
«Физическая культура и спорт» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как
«Педагогика», «Психология», «Физиология», «Анатомия».

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических

часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура» составляет 2 зачетных
единицы (72 часа).

Таблица 2

Форма работы обучающихся/Виды
учебных занятий

Трудоемкость часов
1

семестр
2

семестр
3

семестр
4

семестр
Всего

Общая трудоемкость 18 18 18 18 72
Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

8 8 8 8 32

Лекции (Л) 6 6 6 6 24
Практические занятия (ПЗ) 2 2 2 2 8
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 10 10 10 10 40
Курсовой проект (КП), курсовая
работа (КР)



Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов
Зачет/ экзамен зачет зачет зачет зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

Таблица 3

№
раздела

Наименование
раздела Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1. Физическая культура
в общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов

Теоретическое занятие. Физическая
культура как феномен общей культуры
человека. Краткое содержание. Понятие
культура, физическая культура.
Возникновение и развитие физической
культуры. Роль физической культуры и
спорта в современном обществе.
Основные направления развития
физической культуры и спорта в России
на современном этапе.

собеседование

2. Организационно-
правовые основы
физической культуры
и спорта

Теоретическое занятие. Физическая
культура и спорт как социальные
феномены общества. Современное
состояние физической культуры и
спорта. Федеральный закон “О
физической культуре и спорте в
Российской Федерации. Физическая
культура личности. Деятельностная
сущность физической культуры в
различных сферах жизни. Ценности
физической культуры. Физическая
культура как учебная дисциплина
высшего профессионального образования
и целостного развития личности.
Ценностные ориентации и отношение
студентов к физической культуре и
спорту. Основные положения
организации физического воспитания в
высшем учебном заведении.

собеседование

3. Социально-
биологические
основы   физической
культуры

Теоретическое занятие. Организм
человека как единая саморазвивающаяся
и саморегулирующаяся биологическая
система. Краткое содержание.
Двигательная активность – жизненно
необходимая биологическая потребность
организма человека; нормы двигательной
активности современного человека;
гиподинамия и гипокинезия. Чрезмерные

собеседование



физические нагрузки; механизмы
адаптации человека к регулярным
занятиям физическими упражнениями и
спортом; деадаптация и реадаптация
человека к физическим нагрузкам.
Теоретическое занятие. Адаптация
отдельных систем организма человека к
физкультурно-спортивной деятельности.
Краткое содержание. Опорно-
двигательный аппарат; нервная система;
мышечная система; сердечно-сосудистая
система; дыхательная система;
изменения в системе пищеварения и
выделения.

4. Основы здорового
образа жизни
студента. Физическая
культура в
обеспечении
здоровья

Теоретическое занятие. Образ жизни и
здоровье. Краткое содержание. Роль
личности и государства в формировании
и сохранении здоровья; состояние
здоровья населения России; здоровье в
системе человеческих ценностей.
Понятия «Здоровье», «Болезнь»;
основные факторы и виды здоровья;
здоровый образ жизни; Оценка состояния
здоровья населения. Оценка и
самооценка собственного здоровья.

собеседование

5. Психофизические
основы учебного
труда и
интеллектуальной
деятельности.
Средства
физической
культуры в
регулировании
работоспособности

Теоретическое занятие Физическая
культура и спорт в жизнедеятельности
студентов. Краткое содержание.
Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности.

собеседование

6. Общая физическая и
специальная
подготовка в системе
физического
воспитания

Теоретическое занятие. Общая
физическая подготовка. Гибкость и
методика ее развития. Краткое
содержание. Общая и профессионально-
прикладная физическая подготовка.
Двигательные качества. Основные
закономерности развития двигательных
качеств. Гибкость и методика развития.
Методика развития гибкости на учебно-
тренировочных занятиях по физической
культуре со студентами.

собеседование

7. Основы методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями

Теоретическое занятие. Методика
использования средств физической
культуры для самостоятельных занятий
физическими упражнениями. Краткое
содержание. Параметры физических
нагрузок при самостоятельных занятиях

собеседование



физическими упражнениями.
Противопоказания для занятий
физическими упражнениями. Принципы,
средства и способы закаливания.

8. Спорт.
Индивидуальный
выбор видов спорта
или систем
физических
упражнений

Теоретическое занятие. Спорт. Краткое
содержание. Понятие «Спорт»; виды
спорта; значимость спортивных
соревнований; виды спортивных
соревнований; регламентация и способы
проведения соревнований; определение
результата в соревнованиях; условия
соревнований, влияющих на
соревновательную деятельность
спортсменов; студенческие
соревнования.

собеседование

9. Особенности
занятий избранным
видом спорта или
системой
физических
упражнений

Теоретическое занятие. Модельные
характеристики спортсменов высокого
класса. Определение целей и задач в
спортивной подготовке или системой
физических упражнений. Перспективное,
текущее и оперативное планирование
подготовки. Специальные зачётные
требования и нормативы по годам
обучения, по избранному виду спорта
или системой физических упражнений.
Спортивная классификация и правила
спортивных соревнований в избранном
виде спорта. Методико-практические
занятия, ритмическая гимнастика.

собеседование

10. Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями и
спортом

Теоретическое занятие Самоконтроль
при систематических занятиях
физическими упражнениями и спортом.
Краткое содержание. Задачи
самоконтроля. Дневник самоконтроля.
Субъективные и объективные показатели
самоконтроля. Функциональные пробы в
самоконтроле.

собеседование

11. Профессионально-
прикладная
физическая
подготовка (ППФП)
студентов

Теоретическое занятие.
Профессионально- прикладная
физическая подготовка студентов.
Понятие ППФП. Цели и задачи. ППФП
студентов. Организация, формы и
средства ППФП в вузе. Система
контроля ППФП физической подготовки
студентов.

собеседование

12. Физическая культура
профессиональной
деятельности

Теоретические занятие. Физическая
культура в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста.
Краткое содержание. Краткая
характеристика основных форм
оздоровительной физической культуры,
применяемые в трудовой деятельности

собеседование



бакалавра и магистра.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

Таблица 4

№
разде
ла

Наименование разделов Количество часов
Контактная работа обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Внеауди
торная
работаЛ ПЗ ЛР

1 Физическая культура в общекультурной
и профессиональной подготовке
студентов

7 2 1 4

2 Организационно-правовые основы
физической культуры и спорта

4 2 2

3 Социально-биологические основы
физической культуры

7 2 1 4

Итого: 18 6 2 10

4.4. Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

Таблица 5

№
разде
ла

Наименование разделов Количество часов
Контактная работа обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Внеауди
торная
работаЛ ПЗ ЛР

1 Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении
здоровья

7 2 1 4

2 Психофизические основы учебного труда
и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности.

4 2 2

3 Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического
воспитания.

7 2 1 4

Итого: 18 6 2 10

4.5. Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

Таблица 6

№
разде
ла

Наименование разделов Количество часов
Контактная работа обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Внеауди
торная
работаЛ ПЗ ЛР

1 Основы методики самостоятельных 7 2 1 4



занятий физическими упражнениями
2 Спорт. Индивидуальный выбор видов

спорта или систем физических
упражнений

4 2 2

3 Особенности занятий избранным видом
спорта или системой физических
упражнений

7 2 1 4

Итого: 18 6 2 10

4.6. Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

Таблица 7

№
разде
ла

Наименование разделов Количество часов
Контактная работа обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Внеауди
торная
работаЛ ПЗ ЛР

1 Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом

7 2 1 4

2 Профессионально-прикладная физическая
подготовка (ППФП) студентов

4 2 2

3 Физическая культура профессиональной
деятельности

7 2 1 4

Итого: 18 6 2 10

Самостоятельная работа студентов

Таблица 8

№
разде
ла

Наименование темы
дисциплины или раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся

Оценочное
средство

Колич
ество
часов

Код
компете
нций

1 Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,
практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной
литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

Устный
опрос,
письменные
задания,

4 УК-7

2 Социально-биологические
основы   физической
культуры

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,

Устный
опрос,
письменные
задания,

2 УК-7



практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной
литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

3 Организационно-правовые
основы физической
культуры и спорта

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,
практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной
литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

Устный
опрос,
письменные
задания,

4 УК-7

4 Основы здорового образа
жизни студента.
Физическая культура в
обеспечении здоровья

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,
практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной
литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

Устный
опрос,
письменные
задания,

4 УК-7

5 Психофизические основы
учебного труда и
интеллектуальной
деятельности. Средства
физической культуры в
регулировании
работоспособности

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,
практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной
литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

Устный
опрос,
письменные
задания,

2 УК-7

6 Общая физическая и
специальная подготовка в
системе физического
воспитания

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,
практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной

Устный
опрос,
письменные
задания,

4 УК-7



литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

7 Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,
практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной
литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

Устный
опрос,
письменные
задания,

4 УК-7

8 Спорт. Индивидуальный
выбор видов спорта или
систем физических
упражнений

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,
практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной
литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

Устный
опрос,
письменные
задания,

2 УК-7

9 Особенности занятий
избранным видом спорта
или системой физических
упражнений

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,
практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной
литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

Устный
опрос,
письменные
задания,

4 УК-7

10 Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями и спортом

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,
практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной
литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

Устный
опрос,
письменные
задания,

4 УК-7



11 Профессионально-
прикладная физическая
подготовка (ППФП)
студентов

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,
практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной
литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

Устный
опрос,
письменные
задания,

2 УК-7

12 Физическая культура
профессиональной
деятельности

Подготовка к
аудиторным
занятиям
(лекциям,
практическим
занятиям), работа
с основной и
дополнительной
литературой,
интернет
ресурсами,
написание эссе

Устный
опрос,
письменные
задания,

4 УК-7

4.7. Лабораторные занятия

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.

4.8. Практические (методико-практические) занятия

№
семестра

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 1
3

Оценка собственной физической культуры личности.
Простейшие методики самооценки
работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их
направленной коррекции.

2

2 1
2

3

Оценка и методика коррекции осанки и плоскостопия.
Методика проведения производственной гимнастики с
учетом заданных условий и характера труда.
Методико-практические занятия. Методика
индивидуального подхода и применение средств для
направленного развития отдельных физических
качеств.

2

3 1

2

3

Методика составления и проведения простейших
самостоятельных занятий физическими упражнениями
гигиенической или тренировочной направленности.
Методы самооценки специальной физической и
спортивной подготовленности по избранному виду
спорта (тесты, контрольные задания).
Методика проведения учебно-тренировочного занятия.

2



4 1

2

3

Методы самоконтроля состояния здоровья и
физического развития (стандарты, индексы, формулы).
Методика самостоятельного освоения отдельных
элементов профессионально-прикладной физической
подготовки.
Профилактика профессиональных заболеваний и
травматизма средствами физической культуры.

2

5 Всего 8

(ОЧНО-ЗАОЧНАЯ) ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт» составляет 2
зачетных единицы (72 часа).

Таблица 9

Форма работы
обучающихся/Виды учебных

занятий

Трудоемкость часов
Очно-заочная форма Заочная форма

Всего 1 сем. 2 сем. 1 сем.
Общая трудоемкость 72 36 36 72
Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

34 17 17 10

Лекции (Л) 34 17 17 10
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 38 19 19 62
Курсовой проект (КП), курсовая
работа (КР)
Расчетно-графическое задание
(РГЗ)
Реферат
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение
разделов
Зачет/ экзамен зачет зачет зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очно-заочная форма)

Таблица 10

№
разде
ла

Наименование разделов Количество часов
Контактная работа обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Внеауди
торная
работаЛ ПЗ ЛР

1 Физическая культура в общекультурной
и профессиональной подготовке
студентов

8 5 - - 3

2 Социально - биологические основы
физической культуры.

6 2 - - 4



3 Основы здорового образа жизни
студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья

8 4 - - 4

4 Психофизические основы учебного труда
и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности.

8 4 - - 4

5 Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического
воспитания

6 2 - - 4

Итого: 36 17 - - 19

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очно-заочная форма)

Таблица 11

№
разде
ла

Наименование разделов Количество часов
Контактная работа обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Внеауди
торная
работаЛ ПЗ ЛР

1 Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями

8 5 - - 3

2 Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических
упражнений

6 2 - - 4

3 Особенности занятий избранным видом
спорта или системой физических
упражнений

8 4 - - 4

4 Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом

8 4 - - 4

5 Профессионально - прикладная
физическая подготовка  (ППФП)
студентов

6 2 - - 4

Итого: 36 17 - - 19

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (заочная форма)

Таблица 12

№
разде
ла

Наименование разделов Количество часов
Контактная работа обучающихся
Всего Аудиторная

работа
Внеауди
торная
работаЛ ПЗ ЛР

1 Физическая культура в общекультурной
и профессиональной подготовке
студентов

4 2 - 10

2 Социально - биологические основы
физической культуры.

8 2 - 12



3 Основы здорового образа жизни
студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья

8 2 - 14

4 Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического
воспитания

8 2 - 14

5 Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических
упражнений

8 2 - 12

Итого: 72 10 - 62

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Тема:Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов :

учебное пособие для вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева,
О. А. Мельникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Омск : Изд-во
ОмГТУ. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11767-7 (Издательство
Юрайт). — ISBN 978 5 8149 25 47 3 (Изд-во ОмГТУ). — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495814.

Тема: Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

Учебно-методическое обеспечение:
1. Теоретические основы физической культуры : учебное пособие для вузов /

А. А. Горелов, О. Г. Румба, В. Л. Кондаков, Е. Н. Копейкина. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14341-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519864.

2. Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник и практикум для вузов /
А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/510794.

Тема: Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений.

Учебно-методическое обеспечение:
1. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов /

Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07551-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/514967.

2. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие /
М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —

https://urait.ru/bcode/495814
https://urait.ru/bcode/519864
https://urait.ru/bcode/510794
https://urait.ru/bcode/514967


160 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515859.

3. Теория и методика избранного вида спорта: водные виды спорта : учебник для
вузов / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11277-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/516454.

Тема: Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями и спортом :

методические рекомендации / составители Ю. С.Ванюшин [и др.]. — Казань : КГАУ,
2020. — 16 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/296489. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Теоретические основы физической культуры : учебное пособие для вузов /
А. А. Горелов, О. Г. Румба, В. Л. Кондаков, Е. Н. Копейкина. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14341-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519864.

3. Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник и практикум для вузов /
А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/510794.

Тема: Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Профессионально-прикладная физическая подготовка : учебное пособие для

вузов / С. М. Воронин [и др.] ; под редакцией Н. А. Воронова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12268-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/518668.

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

При проведении промежуточной аттестации (зачёт) учитывается выполнение
студентом требований учебной программы по теоретическому разделу.

Уровень овладения теоретическими и методическими знаниями определяется
соответствующими показателями при ответах на поставленные вопросы теоретического и
методического разделов курса.

6.1. Перечень вопросов по разделам дисциплины:

1 семестр
Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Физическая культура в общекультурной и

профессиональной подготовке студентов.
Краткое содержание. Физическая культура и спорт как социальные феномены

https://urait.ru/bcode/515859
https://urait.ru/bcode/516454
https://e.lanbook.com/book/296489
https://urait.ru/bcode/519864
https://urait.ru/bcode/510794
https://urait.ru/bcode/518668


общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности.
Деятельность (сущность) физической культуры в различных сферах жизни. Ценности
физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации
и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения
организации физического воспитания в высшем учебном заведении.

Вопросы по теме:
1. Цели и задачи предмета.
2. Что вы понимаете под физической культурой личности?
3. Какова роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности?
4. Какие черты характера формируют физическая культура и спорт в понятии

«нравственное воспитание»?
5. Совершенствованию каких органов чувств способствуют занятия физическими

упражнениями в плане «умственного воспитания».
6. Сущность трудового воспитания в процессе физических упражнений?
7. Какие возможности заключены в физической культуре и спорте для

эстетического воспитания.
8. Дайте объяснение понятия физическая культура и спорт-средство укрепления

мира, дружбы и сотрудничества между народами.
9. Дайте определение физической культуре.

10. Что такое физические упражнения?
11. Что такое спорт?
12. Раскройте содержание понятий физическая подготовка, физическое развитие,

физическое совершенствование.
13. Что представляет собой физическая рекреация и двигательная реабилитация?
14. Охарактеризуйте понятия определений физическая и функциональная

подготовленность, психофизическая подготовленность и двигательная активность.
15. Профессиональная направленность физического воспитания.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Организационно-правовые основы физической
культуры и спорта.

Краткое содержание. Физическая культура и спорт как социальные феномены
общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон “О
физической культуре и спорте в Российской Федерации. Физическая культура личности.
Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности
физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации
и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения
организации физического воспитания в высшем учебном заведении.

1. В каком году принят действующий ФЗ «О физической культуре и спорте»?
2. Орган управления в сфере физической культуры и спорта в современной России.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Социально-биологические основы физической
культуры.

Краткое содержание. Организм человека как единая саморазвивающаяся и
саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-
экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической
культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей
организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические
механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под



воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция повышение
устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.

Вопросы по теме:
1. Социально-биологические основы физической культуры и спорта.
2. Понятие биологической системы как человеческий организм.
3. Перечислите виды тканей организма и их свойства общего и специфического

характера.
4. Функции костей скелета человека.
5. Представления об опорно-двигательном аппарате.
6. Представление о мышечной системе.
7. Представление о кровеносной и дыхательной системах.
8. ЦНС, ее отделы и функции.
9. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.

10. Краткая физиологическая характеристика состояний организма при занятиях
физическими упражнениями и спортом.

11. Разновидности предстартового состояния.
12. Из скольких частей состоит разминка и чему она способствует?
13. Что такое процесс врабатывания?
14. Состояние «мертвой точки».
15. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.
16. Функциональное состояние организма при утомлении.
17. С чем связано развитие процесса утомления?
18. Неблагоприятные воздействия при умственном переутомлении.
19. Принцип устранения и профилактики утомления при умственных и физических

нагрузках.
20. Физиологические процессы, обеспечивающие «восстановление».
21. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм.

2 семестр

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении здоровья.

Краткое содержание. Здоровье человека как ценность и факторы, его
определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура
жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового
образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.

Вопросы по теме:
1. Понятие – «здоровье».
2. Определение здорового образа жизни.
3. Раскройте определение трех видов здоровья: физическое, психическое и

нравственное.
4. Содержание элементов здорового образа жизни, плодотворного труда и

рационального режима труда и отдыха.
5. Вредные привычки и их воздействие на организм человека.
6. Основные два закона здорового образа жизни.
7. Закаливание как оздоровительное средство.
8. Какова роль личной гигиены в здоровом образе жизни?
9. Факторы, определяющие здоровый образ жизни.

10. Гигиена физических упражнений.
11. Принципы закаливания.



Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Психофизические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности.

Краткое содержание. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в
учебном году и факторы ее определяющие. Основные причины изменения
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования
средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики
нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения
эффективности учебного труда.

Вопросы по теме:
1. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма

студентов.
2. Изменения состояния организма студентов под влиянием различных режимов и

условий обучения.
3. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.
4. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в

организме.
5. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе

обучения.
6. Изменение работоспособности с течение рабочего дня.
7. Изменение работоспособности в течение учебной недели.
8. Изменение работоспособности по семестрам и в целом за учебный год.
9. Типы изменений умственной работоспособности студентов.

10. Состояние и работоспособность студентов в экзаменационный период.
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и

функционального состояния студентов в экзаменационный период.
12. Использование «малых форм» физической культуры в режиме учебного труда

студентов.
13. Способность студентов в условиях оздоровительно-спортивного лагеря.
14. Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для

повышения работоспособности студентов.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. Общая физическая и специальная подготовка в
системе физического воспитания.

Краткое содержание. Методические принципы физического воспитания. Методы
физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического
воспитания.

Вопросы по теме:
1. Методические принципы физического воспитания.
2. Методы физического воспитания.
3. Физические качества.
4. Формирование психических качеств личности в процессе физического

воспитания.
5. Формирование психических качеств личности в процессе физического

воспитания.
6. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
7. Специальная физическая подготовка.
8. Методы спортивной тренировки.



9. Методы развития выносливости.
10. Методы развития силы.

3 семестр

Раздел (тема) дисциплины: Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями

Краткое содержание. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий
физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в
зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин.
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Принцип интенсивности
нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена
самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Участие в спортивных соревнованиях.

Вопросы по теме:
1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка?
2. Какие психофизические качества являются ведущими в вашей профессии?
3. Какие виды спорта и физических упражнений способствуют развитию важных

качеств вашей профессии?
4. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и

работоспособность.
5. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями.
6. Формы самостоятельных занятий.
7. Содержание самостоятельных занятий.
8. Использование средств физической культуры в режиме труда и отдыха.
9. Особенности самостоятельных занятий для женщин.

10. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет
индивидуальных особенностей.

11. Правила проведения самостоятельных занятий.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 8. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта
или систем физических упражнений.

Краткое содержание. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и
задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и
планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и
метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки
студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие
спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные
системы физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора
студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий.
Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем
физических упражнений.

Вопросы по теме:
1. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов

занятий физическими упражнениями.
2. Массовый спорт, его цели и задачи.
3. Студенческий спорт, его организационные особенности.
4. Спорт в высшем учебном заведении.
5. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура»
6. Спорт в свободное время студентов. Разновидности занятий и их



организационная основа.
7. Студенческие спортивные соревнования.
8. Спортивные соревнования как средство и метод общефизической,

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности.
9. Организационные основы занятий различными оздоровительными системами в

свободное время студентов.
10. Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков

физического развития и телосложения.
11. Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха.
12. Выбор видов спорта и упражнений для подготовки к будущей профессиональной

деятельности.
13. Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм

занимающегося.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 9. Особенности занятий избранным видом спорта
или системой физических упражнений.

Краткое содержание. Влияние избранного вида спорта или системы физических
упражнений на физическое развитие, функциональную подготовленность и психические
качества. Планирование тренировки в избранном виде спорта или системе физических
упражнений. Пути достижения физической, технической, тактической и психической
подготовленности. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий.

Вопросы по теме:
1. Краткая историческая справка о виде спорта/система физических упражнений.
2. Характеристика возможностей влияния избранного вида спорта/системы

физических упражнений/ на физическое развитие, функциональную подготовленность,
психические качества и свойства личности.

3. Определение цели и задач спортивной подготовки / занятий системой
физических упражнений/ в избранном виде спорта в условиях вуза.

4. Перспективное планирование подготовки.
5. Текущее и оперативное планирование подготовки.
6. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности:

физической, технической, тактической и психической.
7. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в

избранном виде спорта / системе физических упражнений/.
8. Специальные зачетные требования и нормативы по избранному виду спорта /

система физических упражнений/ по годам / семестрам обучения.
9. Календарь студенческих внутривузовских и вневузовских соревнований по

избранному виду спорта.
10. Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном

виде спорта.

4 семестр

Раздел (тема) дисциплины: Тема 10. Самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями и спортом.

Краткое содержание. Диагностика и самодиагностика состояния организма при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его
содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные
методы, показатели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов,
антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для
оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма,
физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими



упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.
Вопросы по теме:
1. Объективные и субъективные показатели самоконтроля уровня физического

состояния.
2. Основные формы контроля при занятиях физической культурой и спортом.
3. Критические состояния в процессе физических нагрузок и оказание первой

помощи (обморок, гравитационный шок, гипогликемический шок и др.)
4. Оптимальная физическая нагрузка и ее влияние на развитие адаптационных

процессов.
5. На что направлен и что включает в себя врачебный контроль?
6. Самоконтроль, его цели и задачи.
7. Дневник самоконтроля.
8. Методы контроля за функциональным состоянием организма во время занятий

физическими упражнениями.
9. Оценка состояния здоровья человека.

10. Определение уровня физической подготовленности студента (характеристика
методов и тестов).

Раздел (тема) дисциплины: Тема 11. Профессионально-прикладная физическая
подготовка (ППФП) студентов.

Краткое содержание. Личная и социально-экономическая необходимость
специальной психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия
ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания
студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора
средств ППФП. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль за
эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности студентов.

Вопросы по теме:
1. Краткая историческая справка о направленном использовании физических

упражнений для подготовки к труду.
2. Влияние необходимости перемены и разделения труда на содержание

психофизической подготовки будущего специалиста.
3. Обеспечение высокого уровня интенсивности и индивидуальной

производительности труда будущих специалистов.
4. Обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в избранном

виде профессионального труда.
5. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи.
6. Место ППФП в системе физического воспитания.
7. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов.
8. Методика подбора средств ППФП студентов.
9. Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра и специалиста

избранного профиля.
10. Влияние условий труда выпускников факультета на содержание ППФП

студентов.
11. Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов

данного факультета.
12. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов

на содержание ППФП студентов данного факультета.
13. Основное содержание ППФП студентов и его реализация на факультете.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 12. Физическая культура профессиональной
деятельности бакалавра.

Краткое содержание. Производственная физическая культура. Производственная



гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта
в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний
и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения
общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей,
географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры
специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению
физической культуры в производственном коллективе.

Вопросы по теме:
1. Производственная физическая культура, ее цели и задачи.
2. Методические основы производственной физической культуры.
3. Производственная физическая культура в рабочее время.
4. Вводная гимнастика.
5. Физкультурная пауза.
6. Физкультурная минутка.
7. Микропауза активного отдыха.
8. Методика составления комплексов упражнений в различных видах

производственной гимнастики и определение их места в течение рабочего дня.
9. Физическая культура и спорт в свободное время.

10. Утренняя гигиеническая гимнастика.
11. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения

функциональных возможностей.
12. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами

физической культуры.

6.2. Вопросы к зачету
1. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального

образования и целостного развития личности.
2. Дать определение понятий: «физическое воспитание», «система физического

воспитания», «физическая культура», «физическая подготовка», «физическое развитие»,
«физическое совершенство», «спорт».

3. Общая физическая подготовка. Ее цели и задачи.
4. Физическая культура личности. Основные признаки физической культуры

личности.
5. Основные методы физического воспитания.
6. Здоровый образ жизни и его составляющие.
7. Массовый спорт и спорт высших достижений. Спортивная классификация,

студенческий спорт.
8. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка.
9. Факторы, влияющие на состояние здоровья студентов.

10. Определение зон интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений
(ЧСС).

11. Воспитание физических качеств. Определение понятий гибкости, выносливости,
силы, быстроты, ловкости. Основные средства и методы воспитания.

12. Структура учебно-тренировочного занятия.
13. Понятие «Здоровье». Общественное и индивидуальное здоровье.
14. Закаливание и его влияние на сохранение, и укрепление здоровья.
15. Влияние вредных привычек на физическую и умственную работоспособность.
16. Методические основы производственной физической культуры.
17. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и частотой сердечных сокращений.
18. Влияние регулярных занятий ходьбой и медленным бегом на физическое

здоровье человека.
19. Определение уровня силовой подготовленности.



20. Воспитание выносливости. Определение понятия качества. Средства и методы
воспитания качества. Тестирование. Индивидуализация физических нагрузок в учебно-
тренировочном процессе.

21. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Ее цели и
задачи.

22. Значение физической подготовки студента для будущей профессии.
23. Оценка функциональной подготовленности организма.
24. Объективные и субъективные показатели самоконтроля уровня физического

состояния.
25. Основные формы контроля при занятиях физической культурой и спортом.
26. Критические состояния в процессе физических нагрузок и оказание первой

помощи (обморок, гравитационный шок, гипогликемический шок и др.).
27. Оптимальная физическая нагрузка и ее влияние на развитие адаптационных

процессов.
28. Профилактика гиподинамии средствами физического воспитания.
29. Основные правила организации занятий на развитие силы и предупреждение

травматизма.
30. Особенности организации учебных занятий в основном отделении и отделении

спортивного совершенствования. Специальные зачетные требования и нормативы.

Примерная шкала оценивания (критерии и уровни)
сформированности компетенций по дисциплине

Таблица 13
Повышенный Базовый Пороговый

Знает и понимает
термины, понятия и
основные закономерности,
может самостоятельно их
интерпретировать и
использовать.
В ответах и заданиях
демонстрирует полное,
глубокое и всестороннее
(в том числе, выходящее
за рамки программы)
знание учебного
материала

Знает термины и понятия,
основные закономерности,
способен их
интерпретировать и
использовать. В ответах и
заданиях демонстрирует
достаточно полное (или с
незначительными
пробелами и
неточностями) знание
учебного материала

Знает ключевые термины
и понятия, но допускает
ошибки и неточности в
дефинициях; знает
основные закономерности,
способен их
интерпретировать, но не
способен использовать. В
ответах и заданиях
демонстрирует
фрагментарное знание
учебного материала

Умеет (способен)
самостоятельно
анализировать и обобщать
теоретический материал,
применять теоретическую
базу при выполнении
контрольных
(практических) заданий.
Способен выполнить
задания повышенной
сложности

Умеет (способен)
применять теоретическую
базу при выполнении
контрольных
(практических) заданий.
Умеет (способен)
выполнять типовые
контрольные
(практические) задания,
предусмотренные
программой.
Допускает незначительные
ошибки (неточности) в
контрольных
(практических) заданиях,

Испытывает затруднения
при анализе и обобщении
теоретического материала,
его применении при
выполнении контрольных
(практических) заданий.
Умеет (способен)
выполнять контрольные
(практические) задания, но
не всех типов.
Испытывает затруднения и
допускает ошибки при
выполнении контрольных
(практических) заданий



не нарушающие логику их
выполнения

Владеет методикой
выполнения стандартных
контрольных
(практических) заданий,
использует полученные
навыки и опыт при
выполнении
нестандартных заданий.
Выполняет учебные
задачи и контрольные
(практические) задания
быстро, качественно,
самостоятельно;
производит оценку их
выполнения без
посторонней помощи

Владеет методикой
выполнения стандартных
контрольных
(практических) заданий,
выполнение
нестандартных заданий
вызывает затруднения.
Выполняет учебные
задачи и практические
задания в установленный
срок с достаточным
уровнем качества;
производит оценку
собственных действий
(выполненных заданий) с
консультацией
преподавателя.

Не владеет методикой
выполнения типовых
контрольных
(практических) заданий,
испытывает трудности их
выполнения по заданному
алгоритму.
Способен оценить
собственные действия и
выполненные задания
только с помощью
преподавателя

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

ТЕСТЫ
1. Планирование в физическом воспитании – это:

1) заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, последовательность и
сроки выполнения работ;

2) предварительная разработка и определение на предстоящую деятельность целевых установок и задач,
содержания, методики, форм организации и методов учебно-воспитательного процесса с конкретным
контингентом занимающихся;

3) упорядоченная деятельность преподавателя (тренера) по реализации цели обучения (образовательных,
воспитательных, оздоровительных задач), обеспечение информирования, воспитания, осознания и
практического применения знаний, двигательных умений и навыков;

4) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему необходимой
формы для наилучшей реализации поставленной цели.

2. Результатом физической подготовки является:
1) физическое развитие индивидуума;
2) физическое воспитание;
3) физическая подготовленность;
4) физическое совершенство.
3. Специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной деятельности (вид
профессии, спорта и др.), предъявляющий специализированные требования к двигательным
способностям человека, называется:
1) спортивной тренировкой;
2) специальной физической подготовкой;
3) физическим совершенством;
4) профессионально-прикладной физической подготовкой.
4. Укажите, какое понятие (термин) подчеркивает прикладную направленность физического
воспитания к трудовой или иной деятельности:
1) физическая подготовка;
2) физическое совершенство;
3) физическая культура;
4) физическое состояние.
5. На каком этапе обучения формируется двигательный навык?



1) при разучивании движения;
2) при ознакомлении с движением;
3) при совершенствовании движения.
6. Укажите, что послужило основой (источником) возникновения физического
воспитания в обществе:

1) результаты научных исследований;
2) прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой личности;
3) осознанное понимание людьми явления упражняемости (повторяемости действий),
важности так называемой предварительной подготовки человека к жизни и
установление связи между ними;
4) желание заниматься физическими упражнениями.

7. На современном этапе развития общества основными критериями физического
совершенства служат:

1) показатели телосложения;
2) показатели здоровья;
3) уровень и качество сформированных двигательных умений и навыков;
4) нормативы и требования государственных программ по физическому воспитанию в
сочетании с нормативами единой спортивной классификации.

8. Физическая культура - это:
1) стремление к высшим спортивным достижениям;
2) разновидность развлекательной деятельности человека;
3) часть человеческой культуры.

9. Физическая подготовленность характеризуется:
1) высокой устойчивостью организма к стрессовым ситуациям;
2) уровнем развития физических качеств;
3) хорошим развитием систем дыхания и кровообращения;
4) высокими результатами в учебной и трудовой деятельности.
10.Что является основными средствами физического воспитания?
1) учебные занятия;
2) физические упражнения;
3) средства обучения;
4) средства закаливания.
11.Реализация цели физического воспитания осуществляется через решение:
1) двигательных, гигиенических и просветительских задач;
2) закаливающих, психологических и философских задач;
3) задач развития дыхательной и сердечно – сосудистой систем;
4) оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.
12. Здоровье это:
1) система государственных и общественных мероприятий по предупреждению заболеваний и
лечению заболевших;
2) динамическое состояние физического, духовного и социального благополучия;
3) уровень жизни – степень удовлетворения основных материальных и духовных потребностей.
13. Основные компоненты образа жизни:
1) внешняя среда и природно-климатические условия, здравоохранение;
2) климат, погода, экологическая обстановка, быт.
3) соматический, физический, психический, нравственный;
14. Основными факторами, определяющими здоровье человека, являются:
1) уровень жизни, качество жизни и стиль жизни;
2) образ жизни, биология и наследственность, внешняя среда и    природно-климатические
условия, здравоохранение;
3) соблюдение правил личной гигиены, закаливание, психогигиена.

15. Основная форма организации физического воспитания в школе:
1. Урок
2. Тренировка;
3. Соревнования;
4. Физкультпауза;



16. Под физическое самовоспитание понимается:
1) процесс, обеспечивающий полноценное выполнение человеком трудовых, психических и
биологических функций при максимальной продолжительности жизни;
2) педагогический процесс целенаправленной, сознательной, планомерной работы над собой
и ориентированный на формирование физической культуры личности;
3)  процесс, отражающий степень удовлетворения содержательных потребностей, которые
проявляются в возможностях самоутверждения, самовыражения, саморазвития и самоуважения.
17. Чем характеризуется утомление:
1) отказом от работы;
2) временным снижением работоспособности организма;
3) повышенной ЧСС.
18. Возрастной период, наиболее чувствительный для воздействий, характеризующийся
оптимальными возможностями для ускоренного развития какой-либо стороны психики или
психомоторики (памяти, мышления, двигательных навыков, физических качеств и др.), а
также обучения и воспитания, называется:
1) дошкольным;
2) школьным;
3) сенситивным;
4) базовым.
19. Первая помощь при ушибах заключается в том, что поврежденное место следует:
1) охладить;
2) постараться положить на возвышение и постараться обратиться к врачу;
3) нагреть, наложить теплый компресс.
20. Главной причиной нарушения осанки является:
1) привычка определенным позам;
2) слабость мышц;
3) отсутствие движения во время школьных уроков;
4) ношение сумки, портфеля в одной руке.
21.Укажите норму частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое у здорового
нетренированного человека:
1) 85-90 уд. /мин.;
2) 80-84 уд. /мин.;
3) 60-80 уд. /мин.
22. К специфическим методам физического воспитания относятся:
1) словесные методы (распоряжения, команды, указания) и методы наглядного воздействия;
2) методы строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы;
3) методы срочной информации;
4) практический метод, видеометод, методы самостоятельной работы, методы контроля и
самоконтроля.
23. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике
физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую нагрузку
является:
1) время выполнения двигательного действия;
2) величина частоты сердечных сокращений (ЧСС);
3) продолжительность сна;
4) коэффициент выносливости.
24. Отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к общей
продолжительности урока называется:
1) физической нагрузкой;
2) интенсивностью физической нагрузки;
3) моторной плотностью урока;
4) общей плотностью урока.
25. Что понимается под закаливанием:
1) купание в холодной воде и хождение босиком;
2) приспособление организма к воздействиям внешней среды;



3) сочетание воздушных и солнечных ванн с физическими упражнениями.

Шкала  и критерии оценивания тестовых заданий
Таблица 14

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 91-100%
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 91-100%
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 91-100%

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература
1. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями и спортом :

методические рекомендации / составители Ю. С.Ванюшин [и др.]. — Казань : КГАУ, 2020.
— 16 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/296489. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Мелёхин, А. В. Правовое регулирование физической культуры и спорта :
учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Мелёхин. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 479 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3811-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/488328.

3. Физическая культура и спорт : учебно-методическое пособие. — Великие Луки :
Великолукская ГСХА, 2022. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/261701. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

4. Физическая культура и спорт : учебно-методическое пособие / М. П.
Стародубцев, А. В. Иваненко, И. Е. Кабаев, Т. А. Иваненко. — Санкт-Петербург : СПбГУТ
им. М.А. Бонч-Бруевича, 2022. — 36 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279371. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

5. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С.
И. Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2861-
1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/179192. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Манжелей, И. В. Педагогика физического воспитания : учебное пособие для
вузов / И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09508-1. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/516254.

7.2. Дополнительная литература
1. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического

воспитания : учебное пособие для вузов / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков,
Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
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246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07339-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514550.

2. Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : учебное
пособие для вузов / Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией И. В. Еркомайшвили. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-05600-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/493684.

3. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для вузов /
А. Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/511502.

4. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры (введение в теорию
физической культуры; общая теория и методика физического воспитания) : учебник / Л.
П. Матвеев. — 4-е изд. — Москва : Спорт-Человек, 2021. — 520 с. — ISBN 978-5-907225-
59-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/165158. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для вузов /
И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489224.

6. Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник и практикум для вузов /
А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/488898.

7. Алхасов, Д. С. Организация и проведение внеурочной деятельности по
физической культуре : учебник для вузов / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11092-
0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/495432.

8. Стеблецов, Е. А. Гигиена физической культуры и спорта : учебник для вузов /
Е. А. Стеблецов, А. И. Григорьев, О. А. Григорьев ; под редакцией Е. А. Стеблецова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-14311-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/496688.

9. Димова, А. Л. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания : учебник для вузов / А. Л. Димова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14068-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/496660.

10. Алхасов, Д. С. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой преподавания: спортивные игры : учебник для вузов /
Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14409-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497025.
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11. Плавание : учебник для вузов / В. З. Афанасьев [и др.] ; под общей
редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07939-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455433.

12. Орлова, Л.Т. Настольный теннис / Л. Т. Орлова, А. Ю. Марков. — 3-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 40 с. — ISBN 978-5-507-44235-5. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/217412. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru).
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/).
3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/).
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/).
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

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

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании
нескольких видов учебной деятельности – лекций, практических занятий,
самостоятельной работы.

Теоретический раздел формирует систему научно-практических и специальных
знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов
функционирования физической культуры общества, и личности, умения их адаптивного,
творческого использования для личностного и профессионального развития,
самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении учебной,
профессиональной и социокультурной деятельности.

Методико-практический направлен на самостоятельное воспроизведение
студентами основных методов и способов физкультурно-спортивной и профессиональной
деятельности.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:
- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и

конспектами лекций;
- выполнение самостоятельных практических работ;
- подготовка к зачетам непосредственно перед ними.
Самостоятельная работа является одним из главных звеньев полноценного

образования, на которое отводится значительная часть учебного времени.
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее
усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к
следующей.

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров.
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

Для успешной сдачи зачета рекомендуется соблюдать следующие правила:
1. Подготовка зачету должна проводиться систематически, в течение всего семестра.

https://urait.ru/bcode/455433
https://e.lanbook.com/book/217412
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до зачета.
3. Время непосредственно перед зачетом лучше использовать таким образом, чтобы

оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации
материала и доработки отдельных вопросов.

На зачете высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в
процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные
выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. Это необходимо и в связи с
постоянными изменениями законодательства в изучаемой сфере.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)
1. чтение лекций с использованием слайд-презентаций;
2. использование текстового редактора Microsoft Word;
3. использование табличного редактора Microsoft Excel;
4. организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Лекционный зал для проведения теоретических занятий.
2. Методический кабинет.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоение студентами необходимых знаний о многогранной чеченской

традиционной культуре и этике чеченцев.
Задачи: углубить накопленные студентами знания об основных этапах развития

и эволюции традиционной культуры чеченцев, выявление в ней общих и
специфических черт в рамках общемировой культуры, способность формированию
навыков самостоятельной исследовательской работы; дать необходимые
представления об общих закономерностях развития традиционной культуры
чеченцев; ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития
этического знания, помочь студентам сохранить непреходящие по своему
гуманистическому потенциалу, общечеловеческой значимости духовно-культурные и
морально-этические ценности своего народа; воспитание в студентах уважительного
отношения к традиционной культуре других этносов; приучение к толерантности в
межэтническом взаимодействии; формирование представлений о сложности и
многообразии исторического процесса, предопределившего специфику традиционной
культуры чеченского народа.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Чеченская
традиционная культура и этика, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС направлению
подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», указываются компетенции и их
коды:

Группа
компетенций

Категория
компетенций Код

Универсальные Межкультурное
взаимодействие

УК-5. способен

анализировать и

учитывать разнообразие

культур в процессе

межкультурного

взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код Код и Результаты обучения



компетенции наименование
индикатора
компетенции

по дисциплине

УК-5. способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.1 Находит и
использует
необходимую для
саморазвития и
взаимодействия с
другими
информацию о
культурных
особенностях и
традициях
различных
социальных групп

Знать: основные понятия и категории,
ценности чеченской традиционной
культуры и этики.
Уметь: определять духовные качества
личности, опираясь на ценности
чеченского менталитета; определять
выделяемые в курсе чеченской этики
основные понятия; характеризовать
духовные качества личности;
раскрывать роль традиционной
культуры и этики
Владеть: средствами самостоятельного,
методически правильного использования
методов духовного, нравственного
воспитания, достижения должного
уровня моральной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной
адаптации и профессиональной
деятельности в развитии личности,
общества

УК-5.2.
Демонстрирует
уважительное
отношение к
историческому
наследию и
социокультурным
традициям
различных
социальных групп,
опирающееся на
знание этапов
исторического
развития России
(включая основные
события, основных
исторических
деятелей) в
контексте мировой
истории и
культурных
традиций мира (в

Знать: основные понятия и категории,
ценности чеченской традиционной
культуры и этики.
Уметь: определять духовные качества
личности, опираясь на ценности
чеченского менталитета; определять
выделяемые в курсе чеченской этики
основные понятия; характеризовать
духовные качества личности;
раскрывать роль традиционной
культуры и этики
Владеть: средствами самостоятельного,
методически правильного использования
методов духовного, нравственного
воспитания, достижения должного
уровня моральной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной
адаптации и профессиональной
деятельности в развитии личности,
общества



3.Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Чеченская традиционная культура и этика» входит в
гуманитарный, социальный и экономический цикл (обязательная часть). Базовой
части Блока 1. Код дисциплины Б1.О.16. ФГОС ВО по направлению подготовки по
09.03.04 «Программная инженерия». Дисциплина изучается на 1 семестре по очной, и
заочной форме обучения. Изучению дисциплины предшествуют следующие
обязательные дисциплины: «История», «Обществознание». Для освоения дисциплины
«Чеченская традиционная культура и этика» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования (в
общеобразовательной школе).

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий.

4.1 Структура дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Форма работы обучающихся
виды учебных занятий

трудоемкость, часов
Семестр № 1 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

34 34

Лекции 17 17
Практические занятия 17 17
Лабораторные работы
Самостоятельная работа: 38 38
Курсовой проект, курсовая работа
расчетно-графическое
задание
Реферат
Эссе
Самостоятельное изучение разделов

зависимости от
среды и задач
образования),
включая мировые
религии,
философские и
этические учения.



Зачет /экзамен Зачет 72

4.2. Содержание разделов дисциплины.

№
раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела Форма текущего
контроля

1 Этика – наука о
морали и
нравственности

История становления
этики.
Определение понятия
«Этика», «Мораль»,
«Нравственность».
Своеобразный моральный
кодекс чеченцев и его
основные заповеди.

Устный
опрос.

2 Чеченская
традиционная
культура и этика:
ее сущность и
роль в жизни
человека и народа

Место и роль чеченской
традиционной культуры и
этики в современном
обществе. Понятие
культура.

Устный опрос.

3 Этика и этикет.
Национальные
особенности
этикета чеченцев

Этикет – совокупность
правил поведения.
Этикет - составная часть
культуры общества.
Национальные
особенности этикета
чеченцев.
Идеал человека в системе
традиционной этике
чеченцев

Устный опрос.

4 Мораль, ее место
и роль в жизни
человека. Мораль
и гуманизм

Гуманизм народных
обычаев и традиций.
Мораль – форма духовной
культуры.
Структура и особенности
морали.
Мораль и гуманизм.
Причины необходимости
гуманизации жизни

Устный опрос.



общества в современном
мире

5 Патриотизм,
интернационализм
и героизм в этике
чеченцев.

Отечество, патриотизм в
этике чеченцев.
Сын народа (къонах) –
идеал мужчины в
традиционной этике
чеченцев.
Интернациональные
черты духовного облика
народа

Устный опрос.

6 Куначество и
гостеприимство в
обычаях и
традициях
чеченцев.

Этические нормы тайпов.
Яхь – кодекс мужской
чести. Куначество –
побратимство.
Гостеприимство чеченцев.
Дружба – как умение
понимать другого
человека.

Устный опрос.

7 Брак и семья в
чеченской этике

Семья как институт
нравственного воспитания
чеченцев.
Нравственные основы
чеченских семей.
Особенности внутри
семейных отношений
чеченцев

Устный опрос.

8 Ислам и
традиционная
этика чеченцев

Ислам и чеченская
народная этика.
Влияние ислама на ход
человеческой истории.
Основы учения ислама о
морали.
Ислам и человек, его
предназначение, цели и
смысл
жизни. Ислам о
нравственных основах
семьи и семейных
отношений. Нравственные
поучения ислама о

Устный опрос.



женщине.
Роль и место
мусульманских
праздников, ритуалов,
обрядов в нравственно-
психологической жизни
человека

9 Народные
календарные
праздники
чеченцев

Календарная система,
игравшая существенную
роль в жизни чеченцев в
глубокой древности.
Старые названия месяцев
и их символическое
значение.
Благоприятные и
неблагоприятные дни по
чеченскому календарю

Устный опрос.

Самостоятельная работа студентов
Наименование темы
дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной
работы
обучающихся, в
т.ч.

КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетенции(й)

1.Материальная
культура чеченцев

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

4 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

2.Традиционные
духовные ценности
чеченского народа.

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

6 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

3. Обычаи и
традиции чеченского
народа.

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

6 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2



4. Этикетные нормы
чеченского народа.

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

4 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

5.Чеченская семья в
традициях и нравах.

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

6 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

6.Фольклор и
мифология
чеченского народа

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

6 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

7.Тайп как форма
социальной
организации

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

6 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

Всего часов 38 ч.

4.4. Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом

4.5.Практические (семинарские) занятия.
№

занятия
№

раздела

Тема Кол-во
часов

1 1 Тема 1. Материальная культура чеченцев
1. Специфика понятий «этническая (традиционная)
культура», «культура народности», «национальная
культура», «этнонациональная культура»
2. Традиционная (этническая) материальная
культура чеченцев
3. Национальная материальная культура чеченцев
4. Этнонациональная материальная культура
чеченцев

2

2 2 Тема 2. Духовная культура чеченцев.
1.Сущностные характеристики содержания термина

2



«оьздангалла».
2.Особенности восприятия человека в чеченском
обществе и нравственные императивы общественной
морали.
3.Доминантные духовные ценности чеченской
культуры.
4.Чеченский кодекс чести “Къонахалла”.

3 3 Тема 3. Обычаи и традиции чеченского народа.
1.Обычай гостеприимства.
2.Добрачные отношения молодёжи – «Институт
ухаживания».
3.Синкъерам.
5.Ловзар (свадебный обряд).
6.Родственные связи.
7.Коллективная взаимопомощь.
8.Тезет.
9.Кровная месть и прощение кровника.
10.«Нана къинтера якхар» – обряд материнского
благословения.

2

4 4 Тема 4. Этикетные нормы чеченского народа.
1.Понятие «гIиллакх» в чеченской традиции.
2.Национальные особенности чеченского этикета.
3.Основные нормы и правила чеченского этикета.
4.Феномен "нохчалла" в традиционном чеченском
обществе и его основные компоненты.

4

5,6 5 Тема 5. Чеченская семья в традициях и нравах.
1.Сакральное пространство чеченской семьи.
2. Значимость родственных связей.
3.Отношение к детям и особенности их воспитания.
4. Статус отца и матери в чеченских семьях.
5. Четыре возрастных этапа в жизни чеченца.
6.Внутрисемейные этикетные нормы.
7.Отношение к старшему поколению.
8. Статус дочери, дяди по отцу и сестры в чеченской
семье.
9.Мехкарий.
10. Особый демократизм чеченского брака.
11.Уникальность чеченского завещания – «Весет
кехат»

4

7 6 Тема 6. Фольклор и мифология чеченского 2



народа
1.Народная музыка и национальная хореография
чеченского народа (народ нохчий)
2.Истоки чеченского фольклора и история его
изучения.
3.Отдельные жанры чеченского фольклора.
4.Мифология народа нохчий.
5.Героический эпос народа нохчий.
6.Песенный фольклор народа нохчий.

8 7 Тема 7. Тайп как форма социальной организации
1. Институт чеченского тайпа.
2. Признаки чеченского тайпа.
3. Структура тайпа.
4. Генезис тайпа.

2

9 8 Тема 8. Средневековая архитектура горной
Чечни
1.Жилые башни.
2.Боевые башни.
3.Замки, башенные поселения и крепости.
4.Система сторожевых поселений и сигнальных
башен горной Чечни.
5.Культовые и погребальные сооружения.
6.Петроглифы Чечни.

2

18 ч.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения
составляет 2 зачетные единицы (72часа).

Форма работы обучающихся виды учебных занятии Трудоемкость, часов
№ 1

семестр
а

№
семестра

Всего

Контактная аудиторная работа обучающихся с
преподавателем:

4 4

Лекции 4 4
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа: 64 64
Курсовой  проект, курсовая работа
Расчетно-графическое
задание



Рефер
ат
Эссе
Самостоятельное изучение разделов
Зачет/ экзамен 4 72

Самостоятельная работа студентов
Наименование темы
дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной
работы
обучающихся, в
т.ч.

КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетенции(й)

1.Материальная
культура чеченцев

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

15 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

2.Традиционные
духовные ценности
чеченского народа.

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

6 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

3. Обычаи и
традиции чеченского
народа.

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

8 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

4. Этикетные нормы
чеченского народа.

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

8 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

5.Чеченская семья в
традициях и нравах.

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

13 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

6.Фольклор и Развернутая беседа Доклад, 8 УК-5, УК-5.1,



мифология
чеченского народа

с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

устный
опрос.

УК-5.2

7.Тайп как форма
социальной
организации

Развернутая беседа
с обсуждением
групповые
дискуссии.
диалоги

Доклад,
устный
опрос.

6 УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

Всего часов 64ч.

4.4. Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом

4.5. Практические (семинарские) занятия не
предусмотрены учебным планом

4.6Курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрены учебным планом.

4.7 Курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрены учебным планом.

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю).

Необходимо обратить внимание студентов на необходимость тщательного
конспектирования лекций, что существенно облегчит самостоятельную и
практическую работу студентов. Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на
которых необходимо делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или
иных теоретических положений. Студент должен добросовестно и инициативно
подходить к изучению материалов, подготовленных преподавателем для
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов должна соответствовать
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять
теоретические знания на практике. Можно и нужно задавать вопросы преподавателю
с целью уяснения материала.

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Список источников и литературы:

Основная литература



1. Гадаев В.Ю. Чеченская традиционная культура и этика Учебное пособие Грозный
– Махачкала 2020

2. Осмаев М.К. Чеченцы: обычаи, традиции, обряды (историко-культурные аспекты
проблемы) Монография Грозный 2016.

3. Ильясов Л.М. Культура чеченского народа. Москва, 2009. – 263-с.
4. Хасбулатова З.И. Нравственная культура чеченцев «гIиллакх- оьздангалла».

Назрань,2007
5. Ахмадов М. Чеченская традиционная культура и этика. – Грозный: «Грозненский
6. рабочий», 2006. – 207 с.
7. Ахмадов М. «Нохчийн г1иллакх-оьздангалла». – Грозный-СПб,.: «Седа», 2002.
8. Исаев Э. «Вайнахская этика». - Назрань, 1999.
9. Эльбуздукаева Т.У. Культура Чечни XXвек. Грозный, 2012. – 410 с.

Дополнительная литература
1.Алироев И.Ю. «Язык, история и культура вайнахов». - Грозный, «Книга», 1990.
2. Берсанов Х.-А. «Г1иллакхийн хазна – ирсан некъаш». – Грозный, «Книга», 1990
3. Межидов Д.Д., Алироев И.Ю. «Чеченцы: обычаи, традиции, нравы». – Грозный,
«Книга», 1992. – 206 с.
4. Хасбулатова З.И. Семья и семейная обрядность чеченцев в XIX – начале XX века.
М.:
ИИУ МГОУ, 2018. – 432.
5. Хасбулатова З.И. Воспитание детей у чеченцев: обычаи и традиции (XIX – начале
XX
вв.). – М, 2007.- 415 с.
6. Хасбулатова З.И. Традиционная культура воспитание детей у чеченцев: обычаи и
традиции (XIX – начале XX вв.) историко-этнографическое исследование. Грозный,
2019. – 396 с.
вв.). – М, 2007.- 415 с.
7. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Гуревич
П.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 416 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71049.html.— ЭБС «IPRbooks»

Периодические издания:
1. «Дош»
2. «Село»
3. «Нана»

5.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Сайт Российской национальной библиотеки- http:// www.nlr.ru
2. Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru
3. Сайт Государственной публичной исторической библиотеки- http:// www.shpl.ru/
4. Научная литература по исторической тематике- http:// www.auditorium.ru/
5. Археобиблиобаза, информация о составе архивных фондов в России- http://

www.openweb.ru/rusarch

http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.openweb.ru/rusarch


6. Ж.Российская история.М.: Наука, 2016. Эл.почта–otech_ist@mail.ru
РАН, 2016. ФГУП «Академиздатцентр  «Наука», 2016
7. Полнотекстовая база электронных изданий ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru

6.Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного
средства в ФОС

1. Устный опрос

Средство контроля усвоения
учебного материала темы,
организованное как часть учебного
занятия в виде опросно-ответной
формы работы преподавателя с
обучающимся.

Примерные темы
для опроса

2. Тест Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений,
обучающегося.

Типовые тестовые
задания

3. Презентация Способ наглядного представления
информации, как правило, с
использованием аудиовизуальных
средств. Презентация на базе
информационно-коммуникационных
технологий содержит в себе текст,
иллюстрации к нему, использует
гиперссылки.

Примерные темы
презентаций

4. Информационны
й проект
(доклад)

Продукт самостоятельной работы в
виде краткого изложения для
публичного выступления по
представлению полученных
результатов решения определенной
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной
темы

Примерные темы
презентаций

5. Вопросы на
зачет

Итоговая форма оценки знаний Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю)

mailto:–otech_ist@mail.ru
http://www.iprbookshop.ru/


Вопросы к первой аттестации:

1. Внешняя и внутренняя культура человека
2. Дружба – как умение понимать другого человека.
3. Интернациональные черты духовного облика народа
4. История становления этики
5. Красота нашей морали. «Золотое правило нравственности»
6. Куначество – побратимство у народов Северного Кавказа
7. Мораль в системе национальной духовной культуры
8. Национальные особенности этикета чеченцев
9. Определение понятия «Этика», «Мораль», «Нравственность»
10.Отечество, патриотизм в этике чеченцев
11.Понятие культура. Народная культура как система
12.Самобытность и уникальность чеченской культуры
13.Своеобразный моральный кодекс чеченцев и его основные заповеди
14.Сын народа (къонах) – идеал мужчины в традиционной этике чеченцев
15.Традиционная (этническая), национальная и этнонациональная культура чеченцев
16.Традиционная культура и этика как наука. Предмет и задачи
17.Традиционная этика как составная часть культуры народа
18.Этика межнационального общения у чеченцев
19.Этика общения, её сущность и роль в жизни человека и народа
20.Этикет – совокупность правил поведения
21.Этикет общественной жизни
22.Этикет семейной жизни
23.Этикет составная часть культуры общества
24.Яхь – кодекс мужской чести.
25.Фольклор.
26.Ислам в жизни чеченцев

Вопросы ко второй аттестации:

1. Брак и семья в чеченской этике.
2. Быт – уклад повседневной жизни
3. Внешняя и внутренняя культура человека
4. Воспитание у чеченцев
5. Гостеприимство и куначество в чеченском обществе.
6. Гостеприимство и куначество как категории чеченской этики
7. Ислам – мировая религия
8. Исламская мораль и этика чеченцев
9. Календарная система, игравшая существенную роль в жизни чеченцев в глубокой

древности
10.Красота нашей морали. «Золотое правило нравственности»
11.Культура поведения и этикет в чеченской семье
12.Национальное, особенное и общечеловеческое в чеченской этике



13.Нравственные основы чеченских семей
14.Обычаи, традиции и обряды чеченцев
15.Основные традиционные блюда чеченской кухни
16.Основные ценности чеченской традиционной культуры
17.Особенности внутрисемейных отношений чеченцев
18.Оьздангалла и ее значение в жизни чеченцев
19.Патриотизм и героизм в этике чеченцев
20.Своеобразие морального кодекса чеченцев
21.Семья как институт нравственного воспитания чеченцев
22.Совесть как нравственная категория чеченцев
23.Современное состояние нравственной культуры чеченского народа
24.Устное народное творчество
25.Этика межнационального общения у чеченцев
26.Этика общения, её сущность и роль в жизни человека и народа.

Примерные тестовые задания к аттестации:

Тестовые задания ко 2 аттестации:

1. Традиционная культура, включающая культурные пласты разных эпох от глубокой
древности до настоящего времени, субъектом которой является народ

-: массовая культура

-: материальная культура

-: духовная культура

+: национальная культура

2.Какие институты выступают в роли регулятора общественной жизни в
традиционном чеченском обществе.

-: Государство
+: Традиции и нормы морали
-: Политические и правовые институты
-: Сословные институты

3. Уважение к человеку в чеченском обществе зависело от его …

-: сословной принадлежности
-: генеалогии
+: личных достоинств
-: богатства

Примерный перечень вопросов к зачету:



1. Традиционная культура и этика как наука. Предмет и задачи
2. Традиционная этика как составная часть культуры народа
3. Самобытность и уникальность чеченской культуры
4. История становления этики
5. Определение понятия «Этика», «Мораль», «Нравственность»
6. Своеобразный моральный кодекс чеченцев и его основные заповеди
7. Этикет – совокупность правил поведения
8. Этикет составная часть культуры общества
9. Национальные особенности этикета чеченцев
10.Понятие культура. Народная культура как система
11.Мораль в системе национальной духовной культуры
12.Быт – уклад повседневной жизни
13.Внешняя и внутренняя культура человека
14.Красота нашей морали. «Золотое правило нравственности»
15.Отечество, патриотизм в этике чеченцев
16.Сын народа (къонах) – идеал мужчины в традиционной этике чеченцев
17.Интернациональные черты духовного облика народа
18.Этические нормы тайпов
19.Яхь – кодекс мужской чести
20.Куначество – побратимство
21.Дружба – как умение понимать другого человека
22.Семья как институт нравственного воспитания чеченцев
23.Нравственные основы чеченских семей
24.Особенности внутрисемейных отношений чеченцев
25.Ислам – мировая религия
26.Особенности исламской этика
27.Исламская мораль и этика чеченцев
28.Календарная система, игравшая существенную роль в жизни чеченцев в

глубокой древности
29.Старые названия месяцев и их символическое значение
30.Благоприятные и неблагоприятные дни по чеченскому календарю
31.Устное народное творчество
32.Обычаи, традиции и обряды чеченцев
33.Основные традиционные блюда чеченской кухни
34.Особенности Ислама в Чечне
35.Национальное, особенное и общечеловеческое в чеченской этике
36.Этика межнационального общения у чеченцев
37.Современное состояние нравственной культуры чеченского народа
38.Народные календарные праздники чеченцев
39.Своеобразие морального кодекса чеченцев
40.Совесть как нравственная категория чеченцев
41.Гостеприимство и куначество как категории чеченской этики
42.Патриотизм и героизм в этике чеченцев
43.Этика общения, её сущность и роль в жизни человека и народа
44.Оьздангалла и ее значение в жизни чеченцев



45.Основные ценности чеченской традиционной культуры

Этапы формирования и оценивания компетенций.

п/
п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
компетенции

(или ее
части

Наименование
оценочного средства

1
Этика – наука о морали и
нравственности

УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

Устный опрос.

2 Чеченская традиционная
культура и этика: ее
сущность и роль в жизни
человека и народа

УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

Устный опрос.

3 Этика и этикет.
Национальные
особенности этикета
чеченцев

УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

Устный опрос.

4 Мораль, ее место и роль в
жизни человека. Мораль и
гуманизм

УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

Устный опрос.

5 Патриотизм,
интернационализм и
героизм в этике чеченцев.

УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

Устный опрос.

6 Куначество и
гостеприимство в обычаях
и традициях чеченцев.

УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

Устный опрос.

7 Брак и семья в чеченской
этике

УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

Устный опрос.

8 Ислам и традиционная
этика чеченцев

УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

Устный опрос.

9 Народные календарные
праздники чеченцев

УК-5, УК-5.1,
УК-5.2

Устный опрос.

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ.
Баллы Критерии



5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы
при видоизменении задания. Свободно справляется с
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами
выполнения практических работ.

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное
применение теоретических знаний, владение необходимыми
навыками п и выполнении практических задач

з Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные
формулировки, нарушение последовательности в изложении
программного материала, затруднения в выполнении
практических заданий

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают
ошибки, затруднения п и выполнении практических работ

о Не было попытки выполнить задание

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.
Оценка Критерии

«Отлично» Задание выполнено на 91-1000/0
«Хорошо» Задание выполнено на 81-900/0
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-8094
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-500/0

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).

7.1. Основная литература
Основная литература

1. Гадаев В.Ю. Чеченская традиционная культура и этика Учебное пособие Грозный
– Махачкала 2020

2. Осмаев М.К. Чеченцы: обычаи, традиции, обряды (историко-культурные аспекты
проблемы) Монография Грозный 2016.

3. Ильясов Л.М. Культура чеченского народа. Москва, 2009. – 263-с.
4. Хасбулатова З.И. Нравственная культура чеченцев «гIиллакх- оьздангалла».

Назрань,2007
5. Ахмадов М. Чеченская традиционная культура и этика. – Грозный: «Грозненский
6. рабочий», 2006. – 207 с.
7. Ахмадов М. «Нохчийн г1иллакх-оьздангалла». – Грозный-СПб,.: «Седа», 2002.



8. Исаев Э. «Вайнахская этика». - Назрань, 1999.
9. Эльбуздукаева Т.У. Культура Чечни XXвек. Грозный, 2012. – 410 с.

7.2 Дополнительная литература
Дополнительная литература
1.Алироев И.Ю. «Язык, история и культура вайнахов». - Грозный, «Книга», 1990.
2. Берсанов Х.-А. «Г1иллакхийн хазна – ирсан некъаш». – Грозный, «Книга», 1990
3. Межидов Д.Д., Алироев И.Ю. «Чеченцы: обычаи, традиции, нравы». – Грозный,
«Книга», 1992. – 206 с.
4. Хасбулатова З.И. Семья и семейная обрядность чеченцев в XIX – начале XX века.
М.:
ИИУ МГОУ, 2018. – 432.
5. Хасбулатова З.И. Воспитание детей у чеченцев: обычаи и традиции (XIX – начале
XX
вв.). – М, 2007.- 415 с.
6. Хасбулатова З.И. Традиционная культура воспитание детей у чеченцев: обычаи и
традиции (XIX – начале XX вв.) историко-этнографическое исследование. Грозный,
2019. – 396 с.
вв.). – М, 2007.- 415 с.
7. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Гуревич
П.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 416 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71049.html.— ЭБС «IPRbooks»

7.3 Периодические издания
Периодические издания:
1. «Дош»
2. «Село»
3. «Нана»

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Сайт Российской национальной библиотеки- http:// www.nlr.ru
2. Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru
3. Сайт Государственной публичной исторической библиотеки- http:// www.shpl.ru/
4. Научная литература по исторической тематике- http:// www.auditorium.ru/
5. Археобиблиобаза, информация о составе архивных фондов в России- http://

www.openweb.ru/rusarch
6. Ж.Российская история.М.: Наука, 2016. Эл.почта–otech_ist@mail.ru
РАН, 2016. ФГУП «Академиздатцентр  «Наука», 2016
7. Полнотекстовая база электронных изданий ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru

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

http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.openweb.ru/rusarch
mailto:–otech_ist@mail.ru
http://www.iprbookshop.ru/


Темы для устного опроса:
1. Этика – наука о морали и нравственности
2. История становления этики. Определение понятия «Этика», «Мораль»,

«Нравственность»
3. Своеобразный моральный кодекс чеченцев и его основные заповеди.
4. Чеченская традиционная культура и этика: ее сущность и роль в жизни человека и

народа
5. Место и роль чеченской традиционной культуры и этики в современном обществе.

Понятие культура.
6. Этика и этикет. Национальные особенности этикета чеченцев
7. Этикет – совокупность правил поведения и как составная часть культуры

общества.
8. Национальные особенности этикета чеченцев.
9. Идеал человека в системе традиционной этике чеченцев
10.Мораль, ее место и роль в жизни человека. Мораль и гуманизм
11.Гуманизм народных обычаев и традиций.
12.Мораль – форма духовной культуры, структура и особенности морали.
13.Причины необходимости гуманизации жизни общества в современном мире
14.Патриотизм, интернационализм и героизм в этике чеченцев.
15.Отечество, патриотизм в этике чеченцев. Сын народа (къонах) – идеал мужчины в

традиционной этике   чеченцев.
16.Интернациональные черты духовного облика народа
17.Куначество и гостеприимство в обычаях и традициях чеченцев.
18.Этические нормы тайпов. Яхь – кодекс мужской чести.
19.Куначество – побратимство.
20.Гостеприимство чеченцев.
21.Дружба – как умение понимать другого человека.
22.Брак и семья в чеченской этике
23.Семья как институт нравственного воспитания чеченцев.
24. Нравственные основы чеченских семей и особенности внутри семейных

отношений чеченцев
25.Ислам и традиционная этика чеченцев
26.Ислам и человек, его предназначение, цели и смысл жизни.
27.Ислам о нравственных основах семьи и семейных отношений.
28.Роль и место мусульманских праздников, ритуалов, обрядов в нравственно-

психологической жизни человека
29.Народные календарные праздники чеченцев
30.Календарная система, игравшая существенную роль в жизни чеченцев в глубокой

древности.
31.Старые названия месяцев и их символическое значение.
32. Благоприятные и неблагоприятные дни по чеченскому календарю



Методические рекомендации по проведению устного опроса
Устный ответ:
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся,

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации
основных понятий и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только
глубина знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе
практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского
искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения,
анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала,
использование профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского
искусства. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов.
Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно
и по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос
допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между
анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.

Методические рекомендации по подготовки и проведению практических
занятий:

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана
основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На
основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать
тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме



необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с
самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и
участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном
выполнении практических заданий и контрольных работ.

Структура занятия
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой

дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического

занятия.       3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это
предусмотрено программой.

5. Подведение итогов занятия.
Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку
преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность —
до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному
из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа
практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам.
Примерная продолжительность - до 15-20 минут.

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках
конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на
его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание
должно было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель
проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность -
15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная
продолжительность — 5 минут.

Подготовка к семинарским занятиям. Задачей семинарского занятия является
наиболее полное раскрытие вынесенных на обсуждение вопросов. От студентов
требуется изучить и законспектировать данные по отдельным пунктам плана
семинара и дополнить свои знания по ответам и дополнениям участников или по
указаниям преподавателя. Подготовка к семинару включает несколько стадий: поиск
и отбор материала, формулирование ответа в соответствии с заданием, составление
конспекта, подготовка к устному ответу, выступление на семинаре и усвоение
дополнений



Поиск и отбор материала рекомендуется вести в соответствии с приведенной в
настоящем пособии литературой. Основная учебная литература и лекционные
материалы служат для первичного ознакомления с темами. Опираясь на полученные
знания, необходимо обратиться к специальным работам по конкретной теме, которые
представлены в списках дополнительной литературы. Сюда включены новейшие
научные труды, исследования, ставшие классическими, учебные пособия,
посвященные отдельным периодам или аспектам истерического процесса. Эту
литературу студент может найти, прежде всего, в библиотеке ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет им. А.А. Кадырова» или в Электронно-библиотечной
системе IPRbooks. В том случае, кода рекомендуемая литература представлена в
свободном доступе в сети Интернет на заслуживающих доверии ресурсах,
дополнительно дана соответствующая ссылка. Другими источниками информации
можно пользоваться, если в них содержатся данные, необходимые для ответа на
вопросы и выполнения заданий. Ответ на поставленные вопросы может быть
сформулирован в виде плана (хронологического или логического), тезисов или
таблицы. Хронологический план включает в себя даты, события, их результат и
значение, возможны также пояснения. Логический план представляет собой
структурированное изложение материала, показывающее логику события или
процесса. Тезисы представляют собой логически связанные единицы информации,
включающие основную мысль, ее обоснование (логическими доводами или
фактическими данными), пояснения и комментарии, возможно ссылку на другие
тезисы. Студенты могут разработать и предложить другие способы формулировки
материала. Ценность любого ответа значительно возрастает, если студент точно
указывает источник информации – точное название документа, книги, статьи, сайта.

Сформулированные ответы должны быть обязательно законспектированы в
тетради. Студент, пришедший на занятие без конспектов, оформленных в
соответствии с заданием и не участвующий в работе, считается неподготовленным и
получает неудовлетворительную оценку. Во время работы на семинаре студенты
должны внимательно слушать выступления участников, комментарии преподавателя
и записывать недостающие сведения в конспект. Для записи дополнений
рекомендуется отводить в конспекте поля размером от 1/4 до 1/3 ширины листа,
записывать дополнения рядом с вопросом, к которому они относятся, нумеровать их,
а в тексте конспекта делать ссылку на соответствующее дополнение. Выполнение
всех этих рекомендаций обеспечит эффективность изучения темы семинарского
занятия и существенно облегчит подготовку к итоговому контрольному мероприятию
(зачету, экзамену). В связи с тем, что темы семинаров охватывают лишь отдельные
аспекты курса, часть материала изучается на лекции и в ходе самостоятельной
работы. Работа на семинаре не освобождает студента от необходимости посещать
лекции и работать самостоятельно.

Тематика докладов:



1. Этика и этикет. Национальные особенности этикета чеченцев.
2. Мораль в системе национальной духовной культуры.
3. Быт – уклад повседневной жизни.
4. Патриотизм, интернационализм и героизм в этике чеченцев.
5. Куначество в обычаях и традициях чеченцев.
6. Брак и семья в чеченской этике.
7. Семья как институт нравственного воспитания чеченцев.
8. Особенности внутрисемейных отношений вайнахов.
9. Ислам и традиционная этика чеченцев.
10.Ислам – мировая религия.
11.Материальная культура чеченцев
12.Традиционная (этническая), этнонациональная и духовная культура

чеченцев.
13.Этика в контексте этнокультуры.
14.Формы взаимопомощи в традиционном чеченском обществе в XIX – нач. XX

вв.
15.Общественный быт чеченцев в XIX – нач. XX вв.
16.Традиционные нормы поведения в общественном быту.
17.Этика семейно-бытовой сферы чеченцев.
18.Национальная семейно-родственная этика чеченцев. Этнонациональная

семейно-родственная этика чеченцев
19.Культура поведения и этикет в семейной жизни чеченцев в ХIХ-ХХ вв.
20.Особенности воспитания детей в чеченской семье.
21.Роль семьи в формировании толерантности у детей.
22.Семья как институт нравственного воспитания чеченцев
23.Традиционный этикет чеченцев в XIX-XX вв.
24.Особенности общественной жизни чеченцев в XIX - XX вв.
25.Гостеприимство и куначество в чеченском обществе.
26.Брак и свадебные обряды у чеченцев. Традиции и новации.

Методические рекомендации по написанию докладов:
Подготовка презентации и доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS

Word, AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций -
MicrosoftPowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную
информацию. Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда,
сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет
контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить
логическую цепочку представления.



4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в
отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека.
Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их используют
для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в
дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных.
Ее основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает
восприятие данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и
просто;

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список
использованных источников;

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и
живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал
остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно
раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от
слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать
теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать
научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо
соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны
быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает обработку, умения
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей,
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия;



дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять
установленный регламент (не более 6 минут); иметь представление о композиционной
структуре доклада и др.

Темы презентаций:

1.Средневековая архитектура горной Чечни
2.Жилые башни. Боевые башни. Замки, башенные поселения и крепости.
3.Система сторожевых поселений и сигнальных башен горной Чечни. Культовые и
погребальные сооружения. Петроглифы Чечни.
4. Тайп как форма социальной организации
5. Фольклор и мифология чеченского народа
6. Героический эпос и песенный фольклор народа нохчий.
7. Народные сказки, пословицы, поговорки, предания
8. Чеченская семья в традициях и нравах.
9.Этикетные нормы чеченского народа.
10. Обычаи и традиции чеченского народа.
11.Патриотизм, интернационализм и героизм в этике чеченцев.
12.Куначество в обычаях и традициях чеченцев.
13.Материальная культура чеченцев
14. Традиционная мужская и женская одежда чеченцев
15. Украшения, обувь и головной убор чеченцев (мужской и женский)
16 Духовная культура чеченцев.
17. Чеченская семья в традициях и нравах.

Методические указания для подготовки презентации
Презентация (от англ. presentation – представление, преподнесение, изображение) −
способ наглядного представления информации, как правило, с использованием
аудиовизуальных средств. Презентация на базе информационно-коммуникационных
технологий содержит в себе текст, иллюстрации к нему, использует гиперссылки.
Подготовка презентации включает следующие пошаговые действия: 1) подготовка и
согласование с руководителем текста доклада; 2) разработка структуры презентации;
3) создание презентации в PowerPoint; 4) репетиция доклада с использованием
презентации.
Для того чтобы презентация была помощником для Вас и членов ГЭК, а не усложняла
процесс защиты работы, используйте при ее создании следующие ниже
рекомендации.
· Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую
очередь Вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать
презентацию.
· Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не
планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или
перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших
рассуждений.



· Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада. Слайды должны
демонстрировать лишь основные положения Вашего доклада.
· Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией,
различными эффектами анимации.
· Текст на слайдах не должен быть слишком мелким, чтобы члены аттестационной
комиссии могли легко прочитать его.
· Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении или на
отдельном слайде.
· Тезисы доклада должны быть общепонятными.
· Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации!
· Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и
выразительное название.
· В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше»
· Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде.
· Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть
прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст.
· В качестве основного шрифта рекомендуется использовать черный или темно-
синий.
· Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные
стили для каждого слайда.
· Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный
шрифт вместо экзотических шрифтов.
· Используйте прописные и строчные буквы, а не только прописные.
· Размещайте наиболее важные высказывания посредине слайдов.
· Используйте общеизвестные символы и знаки (неизвестные же вам придется
предварительно разъяснять слушателям)
· Структура презентации должна соответствовать структуре доклада.
Рекомендуемое общее количество слайдов – 10–15.

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий
Преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к
тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в
тестовой форме и теоретические источники для подготовки. Подготовка предполагает
проработку лекционного материала, составление в рабочих тетрадях вспомогательных
схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения его
запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию,
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными
процессами. Время тестирования, обычно не менее 40 минут.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические
материалы по дисциплине «Чеченская традиционная культура и этика»лекционные
материалы, рекомендованные учебники, учебные и справочные пособия, записи в



рабочей тетради для подготовки к практическим занятиям. Подготовку к зачету
следует осуществлять планомерно. При повторении учебного материала
необходимо ориентироваться на перечень вопросов к зачету. Целесообразно
составлять планы ответов на каждый вопрос. При ответе на зачете следует избегать
повторений, излишнего многословия и привлечения материалов, не относящихся к
данному вопросу. При изложении материала необходимо использовать понятия,
изученные в рамках данной дисциплины. При использовании фактических данных
следует обращать внимание на то, чтобы они соответствовали излагаемым
теоретическим положениям.

10.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.Сайт Российской национальной библиотеки- http:// www.nlr.ru
2.Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru
3.Сайт Государственной публичной исторической библиотеки- http:// www.shpl.ru/
4.Научная литература по исторической тематике- http:// www.auditorium.ru/
5.Археобиблиобаза, информация о составе архивных фондов в России- http://
www.openweb.ru/rusarch
6.Ж.Российская история.М.: Наука, 2016. Эл.почта–otech_ist@mail.ru
РАН, 2016. ФГУП «Академиздатцентр  «Наука», 2016
7. Полнотекстовая база электронных изданий ЭБС IPRbooks

http://www.iprbookshop.ru

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая
материально-техническая база:
1.Аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории
(интерактивные доски).
2.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации для проведения занятий семинарского
типа.
3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
4. Библиотека, читальный зал, доступ к библиотечным фондам с научной
литературой; доступ к электронной библиотеке университета.
5.  Комплект лицензионного программного обеспечения включающий пакет
прикладных программ MicrosoftOffice.

http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.openweb.ru/rusarch
mailto:–otech_ist@mail.ru
http://www.iprbookshop.ru/


Приложение В
ПРИМЕР АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ

ДИСЦИПЛИН

Аннотация учебной дисциплины
Чеченская традиционая культура и этика

Цель дисциплины освоение студентами необходимых знаний о
многогранной чеченской традиционной культуре и
этике чеченцев.

Задачи дисциплины - углубить накопленные студентами знания об
основных этапах развития и эволюции
традиционной культуры чеченцев, выявление в
ней общих и специфических черт в рамках
общемировой культуры, способность
формированию навыков самостоятельной
исследовательской работы;
- дать необходимые представления об общих
закономерностях развития традиционной
культуры чеченцев;
- ознакомить с основными учениями и этапами
становления и развития этического знания, помочь
студентам сохранить непреходящие по своему
гуманистическому потенциалу, общечеловеческой
значимости духовно-культурные и морально-
этические ценности своего народа;
- воспитание в студентах уважительного
отношения к традиционной культуре других
этносов;
- приучение к толерантности в межэтническом
взаимодействии;
- формирование представлений о сложности и
многообразии исторического процесса,
предопределившего специфику традиционной
культуры чеченского народа.

Место дисциплины в структуре
ОПОП магистратуры

Учебная дисциплина «Чеченская традиционная
культура и этика» относится к обязательной части
рабочего учебного плана Б1.О.16 ВО по
направлению подготовки по 09.03.04
«Программная инженерия». Дисциплина изучается
на 1семестре по очной и заочной форме обучения.
Для освоения дисциплины «Чеченская
традиционная культура и этика» обучающиеся



используют знания, умения, навыки,
сформированные на предыдущем уровне
образования (в общеобразовательной школе).

В результате освоения данной
дисциплины студента
формируются следующие
компетенции

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

в результате освоения
дисциплины обучающиеся
должен

Знать:
- основные понятия и категории, ценности
чеченской традиционной культуры и этики;
- духовно-нравственные, культурно-исторические
и лингвистические системы культуры нахских
народов;
- знание и понимание условий становления
личности, ее свободы, ответственности за
сохранение жизни, природы, культуры, осознание
роли насилия и ненасилия в истории и
человеческом поведении, нравственных
обязанностей человека по отношению к другим и
самому себе.
Уметь:
- демонстрировать толерантное восприятие
социальных, религиозных и культурных различий,
уважительно и бережно
относиться  к историческому наследию и
культурным традициям.
- определять выделяемые в курсе чеченской этики
основные понятия; характеризовать духовные
качества личности; раскрывать роль традиционной
культуры и этики  в развитии личности, общества;
- находить и использовать необходимую для
взаимодействия с другими людьми информацию о
культурных особенностях и традициях различных
социальных групп.
Владеть:
- средствами самостоятельного, методически
правильного использования методов духовного,
нравственного воспитания, достижения должного
уровня моральной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной адаптации и



профессиональной деятельности;
- навыками самостоятельной работы с
информационными ресурсами.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Экономика программной инженерии» является
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний в области
экономики программной инженерии, а также получение практических навыков в
проведении стоимостной оценки разработки программного обеспечения.

Задачи курса:

– получение основных знаний об экономике разработки программного обеспечения;
– представление о современных моделях, ключевых концепциях и методах оценки

трудоёмкости и стоимости разработки программных систем;
– получение навыков самостоятельной оценки трудоёмкости и стоимости разработки

программных систем наиболее распространёнными методами.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Экономика программной инженерии» направлен на
формирование следующих компетенций:

Код по ФГОС Индикаторы
достижения

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (ЗУВ)

Универсальные
УК – 4 УК-4. Способен

осуществлять деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)

Знать: - современную теоретическую
концепцию культуры речи,
орфоэпические, акцентологические,
грамматические, лексические нормы
русского литературного языка;
- грамматическую систему и
лексический минимум одного из
иностранных языков;
- универсальные закономерности
структурной организации и
самоорганизации текста.
Уметь:
-использовать государственный и
иностранный язык в профессиональной
деятельности;
-логически верно организовывать
устную и письменную речь.
Владеть:
- техникой деловой речевой
коммуникации, опираясь на
современное состояние языковой
культуры;
- навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста
на иностранном языке по
профессиональной проблематике
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономика программной инженерии» относится к 1 блоку дисциплин
обязательной части программы бакалавриата по направлению подготовки бакалавров
09.03.04 Программная инженерия. Курс опирается на уже полученные знания по
дисциплинам: Информационные системы и технологии, Информационная безопасность и
защита информации, Деловые коммуникации. Изучается на 3 курсе в 5 семестре.

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является
предшествующей дисциплиной для прохождения производственной практики.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий.

4.1. Структура дисциплины.

Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 6 зачетные

единицы (216 академических часа)

Форма работы обучающихся/Виды учебных
занятий

Трудоемкость, часов
5 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 68 68

Лекции (Л) 34 34
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Лабораторные работы (ЛР) Не

предусмотрены Не предусмотрены

Самостоятельная работа: 148 148
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) Не

предусмотрен
Не

предусмотрен
Расчетно-графическое задание (РГЗ) - -
Реферат (Р)
Эссе (Э) - -
Контрольная работа (КР) - -
Самостоятельное изучение разделов 68 68
Зачет/экзамен Зачет Зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
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1. Введение в
экономику
программной
инженерии

Понятие экономики разработки
программного обеспечения.
Экономическая
эффективность программного продукта.
Факторы, влияющие на стоимость
разработки программного обеспечения.
Эволюция экономики программирования.

УО; ДЗ; РК

2. Метрики
разработки
программного
обеспечения

Понятие метрики при разработке
программного обеспечения,
классификация метрик.
Метрики процесса, метрики проекта,
метрики продукта.
Измерение размера программного
Обеспечения.

УО; Т; ДЗ;
РК

3. Инвестиции в
онлайн проект

Оценка экономического эффекта от
внедрения нового ПО.
Совокупная стоимость владения активов.
Возврат инвестиций в проект (ROI).
Методы оценки экономической
эффективности.

УО; Т; ДЗ;
РК

3. Принципы
стоимостной
оценки разработки
программного
обеспечения

Связь трудоемкости и стоимости
разработки программного обеспечения.
Проектный подход к оценке стоимости
разработки программного обеспечения.
Обзор основных принципов оценивания
стоимости разработки программного
обеспечения.

УО; Т; ДЗ;
РК

4. Влияние зрелости
процессов
разработки
программного
обеспечения на
экономику
разработки
программного
обеспечения

Зрелость процессов разработки
программного обеспечения в системе
СMMI. Связь
зрелости процессов разработки с
трудоемкостью и стоимостью разработки.
Альтернативные способы оценки зрелости
процессов разработки.

УО; Т; ДЗ;
РК

5. Алгоритмические
модели оценки
стоимости
разработки
программного
обеспечения

Принципы алгоритмического
моделирования трудоемкости разработки
программных
продуктов. Теоретические и
статистические модели оценки

УО; Т; ДЗ;
РК

6. Использование
экспертных оценок
стоимости
разработки

Методы проведения экспертных оценок.
Практическое применение метода
Wideband
Delphi. Особенности управления

УО; Т; ДЗ;
РК



7

программного
обеспечения

проведением экспертных оценок

7. Модели оценки
трудоемкости
разработки
программного
обеспечения на
основе
функциональных
точек

Понятие функциональных точек, основные
принципы их выделения. Метод
Function Points. Метод Early Function
Points.

УО; Т; ДЗ;
РК

8. Оценка
экономических
параметров
разработки
программного
обеспечения на
основе модели
COCOMO II

Принципы построения м
одели COCOMO. Модель СОСОМО II.
Обзор альтернативных
параметрических моделей (ДеМарко,
IFPUG, методика Госкомтруда

УО; Т; ДЗ;
РК

9. Подходы к оценке
трудоемкости
разработки
программного
обеспечения на
ранних стадиях

Альтернативные подходы к проведению
препроектных оценок. Метод Use-
CasePoints. Использование рыночных
аналогий при проведении оценок.

УО; Т; ДЗ;
РК

10. Особенности
практической
оценки
трудоемкости
разработки
программного
обеспечения

Риски проведения оценки разработки
программного обеспечения. Способы
управления рисками при проведении
оценки трудоемкости разработки.
Типичные ошибки оценки.
Индивидуальная настройка параметров
модели оценки для повышения точностью

УО; Т; ДЗ;
РК

Устный ответ (УО), тестирование (Т), реферат (Р), домашнее задание (ДЗ), рубежный контроль (РК)

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№ Наименование темы

Количество часов
Контактная работа обучающихся

Всего

Аудиторная работа Внеау
дитор
ная
работ
а СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7
1. Введение в экономику программной

инженерии
16 2 2 12

2. Метрики разработки программного
обеспечения

16 2 2 12
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3. Инвестиции в онлайн проект 20 4 4 12

4. Показатели оценки экономической
эффективности инвестиций в ИТ
проект

20 4 4 12

5. Принципы стоимостной оценки
разработки программного обеспечения

16 2 2 12

6. Влияние зрелости процессов
разработки программного обеспечения
на экономику разработки
программного обеспечения

16 2 2 12

7. Алгоритмические модели оценки
стоимости разработки программного
обеспечения

16 2 2 12

8. Использование экспертных оценок
стоимости разработки программного
обеспечения

16 2 2 12

9. Модели оценки трудоемкости
разработки программного обеспечения
на основе функциональных точек

20 4 4 12

10. Оценка экономических параметров
разработки программного обеспечения
на основе модели COCOMO II

20 4 4 12

11. Подходы к оценке трудоемкости
разработки программного обеспечения
на ранних стадиях

18 2 2 14

12. Особенности практической оценки
трудоемкости разработки
программного обеспечения

22 4 4 14

Всего 216 34 34 - 148

4.4. Самостоятельная работа студентов

Наименование темы
дисциплины или

раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся, в т.ч.

КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетенций

Введение в экономику
программной инженерии

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
написание докладов,
рефератов

УО; Т; РК 12 УК-4

Метрики разработки
программного

Подготовка к
лекциям и

УО; Т; РК 12
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обеспечения практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

Инвестиции в онлайн
проект

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 12 УК-4

Показатели оценки
экономической
эффективности
инвестиций в ИТ проект

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 12 УК-4

Принципы стоимостной
оценки разработки
программного
обеспечения

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 12 УК-4

Влияние зрелости
процессов разработки
программного

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение

УО; Т; РК 12
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обеспечения на
экономику разработки
программного
обеспечения

учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

Алгоритмические модели
оценки стоимости
разработки программного
обеспечения

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 12 УК-4

Использование
экспертных оценок
стоимости разработки
программного
обеспечения

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 12 УК-4

Модели оценки
трудоемкости разработки
программного
обеспечения на основе
функциональных точек

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 12 УК-4

Оценка экономических
параметров разработки
программного
обеспечения на основе
модели COCOMO II

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование

УО; Т; РК 12 УК-4
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статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

Подходы к оценке
трудоемкости разработки
программного
обеспечения на ранних
стадиях

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 14 УК-4

Особенности
практической оценки
трудоемкости разработки
программного
обеспечения

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 14 УК-4

Всего часов 148

4.5. Лабораторные занятия.

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.

4.6. Практические занятия (семинары)

№
занят
ия

Тематика практических занятий (семинаров)
Количество часов

1 Введение в экономику программной инженерии
2

2 Метрики разработки программного обеспечения 2

3 Инвестиции в онлайн проект 4
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4 Показатели оценки экономической эффективности
инвестиций в ИТ проект 4

5 Принципы стоимостной оценки разработки
программного обеспечения 2

6
Влияние зрелости процессов разработки программного
обеспечения на экономику разработки программного
обеспечения

2

7
Алгоритмические модели оценки стоимости разработки
программного обеспечения 2

8
Использование экспертных оценок стоимости
разработки программного обеспечения 2

9 Модели оценки трудоемкости разработки программного
обеспечения на основе функциональных точек 4

10
Оценка экономических параметров разработки
программного обеспечения на основе модели COCOMO
II

4

11 Подходы к оценке трудоемкости разработки
программного обеспечения на ранних стадиях 2

12 Особенности практической оценки трудоемкости
разработки программного обеспечения 4

Итого: 34

Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения составляет 6 зачетные

единицы (216 академических часа)

Форма работы обучающихся/Виды учебных
занятий

Трудоемкость, часов
Зимняя Летняя

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 8 6

Лекции (Л) - -
Практические занятия (ПЗ) 8 6
Лабораторные работы (ЛР) Не

предусмотрены Не предусмотрены

Самостоятельная работа: 60 134
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) Не

предусмотрен
Не

предусмотрен
Расчетно-графическое задание (РГЗ) - -
Реферат (Р)
Эссе (Э) - -
Контрольная работа (КР) - -
Самостоятельное изучение разделов 60 134
Зачет/экзамен Зачет Зачет

4.7. Курсовой проект (курсовая работа).
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Курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрен учебным планом.

4.8. Разделы дисциплины, изучаемые в зимнем семестре

№ Наименование темы

Количество часов
Контактная работа обучающихся

Всего

Аудиторная работа Внеау
дитор
ная
работ
а СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7
1. Введение в экономику программной

инженерии
11 1 10

2. Метрики разработки программного
обеспечения

11 1 10

3. Инвестиции в онлайн проект 11 1 10
4. Показатели оценки экономической

эффективности инвестиций в ИТ
проект

11 1 10

5. Принципы стоимостной оценки
разработки программного обеспечения

12 2 10

6. Влияние зрелости процессов
разработки программного обеспечения
на экономику разработки
программного обеспечения

12 2 10

Всего 68 8 60

4.9. Разделы дисциплины, изучаемые в летнем семестре

№ Наименование темы

Количество часов
Контактная работа обучающихся

Всего

Аудиторная работа Внеау
дитор
ная
работ
а СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7
1. Алгоритмические модели оценки

стоимости разработки программного
обеспечения

23 1 22

2. Использование экспертных оценок
стоимости разработки программного

23 1 22
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обеспечения

3. Модели оценки трудоемкости
разработки программного обеспечения
на основе функциональных точек

23 1 22

4. Оценка экономических параметров
разработки программного обеспечения
на основе модели COCOMO II

23 1 22

5. Подходы к оценке трудоемкости
разработки программного обеспечения
на ранних стадиях

23 1 22

6. Особенности практической оценки
трудоемкости разработки
программного обеспечения

25 1 24

Всего 140 6 134

4.10. Самостоятельная работа студентов

Наименование темы
дисциплины или

раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся, в т.ч.

КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетенций

Введение в экономику
программной инженерии

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
написание докладов,
рефератов

УО; Т; РК 10 УК-4

Метрики разработки
программного
обеспечения

Подготовка к
лекциям и
практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 10 УК-4
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Инвестиции в онлайн
проект

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 10 УК-4

Показатели оценки
экономической
эффективности
инвестиций в ИТ проект

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 10 УК-4

Принципы стоимостной
оценки разработки
программного
обеспечения

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 10 УК-4

Влияние зрелости
процессов разработки
программного
обеспечения на
экономику разработки
программного
обеспечения

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 10 УК-4

Алгоритмические модели
оценки стоимости

Подготовка к лекциям
и практическим

УО; Т; РК 22 УК-4
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разработки программного
обеспечения

занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

Использование
экспертных оценок
стоимости разработки
программного
обеспечения

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 22 УК-4

Модели оценки
трудоемкости разработки
программного
обеспечения на основе
функциональных точек

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 22 УК-4

Оценка экономических
параметров разработки
программного
обеспечения на основе
модели COCOMO II

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 22 УК-4

Подходы к оценке
трудоемкости разработки
программного
обеспечения на ранних

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;

УО; Т; РК 22 УК-4
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стадиях реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

Особенности
практической оценки
трудоемкости разработки
программного
обеспечения

Подготовка к лекциям
и практическим
занятиям; изучение
учебных пособий;
реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов
и проблем,
невыносимых на
лекции и семинарские
занятия; написание
докладов, рефератов

УО; Т; РК 24 УК-4

Всего часов 194

4.11. Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.

4.12. Практические (семинарские) занятия зимнего, летнего семестра

№
занят
ия

Тематика практических занятий (семинаров)
Количество часов

Зимний семестр
1 Введение в экономику программной инженерии 1

2 Метрики разработки программного обеспечения 1

3 Инвестиции в онлайн проект 1

4 Показатели оценки экономической эффективности
инвестиций в ИТ проект 1

5 Принципы стоимостной оценки разработки
программного обеспечения 2

6
Влияние зрелости процессов разработки программного
обеспечения на экономику разработки программного
обеспечения

2

Летний семестр

7
Алгоритмические модели оценки стоимости разработки
программного обеспечения 1

8
Использование экспертных оценок стоимости
разработки программного обеспечения 1
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9 Модели оценки трудоемкости разработки программного
обеспечения на основе функциональных точек 1

10
Оценка экономических параметров разработки
программного обеспечения на основе модели COCOMO
II

1

11 Подходы к оценке трудоемкости разработки
программного обеспечения на ранних стадиях 1

12 Особенности практической оценки трудоемкости
разработки программного обеспечения 1

Итого: 14

4.13. Курсовой проект (курсовая работа).
Курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю).

5.1. Методическая литература:
1. Довтаев С-А.Ш., Мусостова Д.Ш., Мовсаров Р.Д. Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы студентов / С-А.Ш. Довтаев, Д.Ш. Мусостова, Р.Д.
Мовсаров. – Грозный: изд. Чеченского государственного университета, 2017. – 20 с.

5.2. Основная литература:

1. Кознов, Д. В. Введение в программную инженерию: учебное пособие / Д. В.
Кознов. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 305 c. — ISBN 978-5-4497-0311-8. —
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/89428.html

2. Носова, Л. С. Основы программной инженерии: учебно-методическое пособие / Л.
С. Носова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и
экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0671-7. — Текст:
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/81488.html

3. Ружников, В. А. Экономика программной инженерии: учебное пособие / В. А.
Ружников, М. А. Вержаковская, В. Ю. Аронов. — Самара: Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 91 c. — Текст: электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/73844.html

4. Соловьев, Н. А. Введение в программную инженерию: учебное пособие / Н. А.
Соловьев, Л. А. Юркевская. — Оренбург: Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — ISBN 978-5-7410-1685-5. — Текст: электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/71267.html

5.3. Дополнительная литература
1. Батоврин, В. К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник: учебное

пособие для вузов / В. К. Батоврин. — Саратов: Профобразование, 2017. — 280 c. —

https://www.iprbookshop.ru/81488.html
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ISBN 978-5-4488-0129-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63956.html

2. Липаев, В. В. Экономика программной инженерии заказных программных
продуктов: дополнение к учебному пособию «Программная инженерия сложных заказных
программных продуктов» (для бакалавров) / В. В. Липаев. — Саратов: Вузовское
образование, 2015. — 139 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/27303.html

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

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины
«Экономика программной инженерии».

6.1 Образец тестовых заданий для текущего контроля:

Тема 1. Введение в экономику программной инженерии

Вопрос 1. Какой вопрос решается в сфере программной инженерии?
А) вопрос организации и улучшения процесса разработки;
Б) вопросы создания компьютерных программ и/или программного обеспечения;
В) бизнес – реинжиниринг;
Г) создание программного обеспечения

Вопрос 2. Проектирование ПО в основном рассматривается как
А) архитектурное проектирование;
Б) коммуникационные методы;
В) детальные методы;

Тема 2. Метрики разработки программного обеспечения

Вопрос 1. Какие метрики применяется в ходе проектирования и программирования к
неисполняемым компонентам системы, таким как спецификация или исходный
программный текст
А) внутренние метрики;
Б) внешние метрики;
В) качественные метрики;
Г) количественные метрики

Вопрос 2. Функциональные возможности относят к следующей группе метрик.
А) качественные
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Б) количественные
В) категорийно-описательные
Г) описательно-количественные

Тема 3. Инвестиции в онлайн проект

Вопрос 1. Для определения IRR проекта используется метод

А) цепных подстановок
Б) наименьших квадратов
В) последовательных итераций
Г) критического пути

Вопрос 2. К иностранным инвестициям не относится
А) Покупка лицензий, патентов, торговых марок иностранных компаний
Б) Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов
В) Экспорт продукции
Г) Вложение капитала в производственные объекты за пределами страны

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Работа рассчитана на 30 минут. Студентам раздаются варианты теста. Работа

выполняется на отдельных листах, где проставляются ответы на вопросы.

Шкалы и критерии оценивания:

Оценка Критерии

«Отлично» Задание выполнено на 91-100%

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

6.2 Перечень вопросов, выносимых на 1 рубежный контроль по дисциплине:
«Экономика программной инженерии»

1. Понятие экономики разработки программного обеспечения.
2. Субъекты и объекты программной инженерии.
3. Программная инженерия.
4. Особенности программного продукта и его жизненный цикл.
5. Виды программных продуктов.
6. Жизненный цикл ПО.



21

7. Основные типы моделей жизненного цикла.
8. Экономическая эффективность программного продукта.
9. Оценка и подтверждение качества процессов и продуктов программной инженерии.
10. Факторы, влияющие на стоимость разработки программного обеспечения.
11. Эволюция экономики программирования.
12. Понятие метрики при разработке программного обеспечения.
13. Классификация метрик.

14. Метрики процесса, метрики проекта
15. Метрики продукта.
16. Измерение размера программного обеспечения.
17. Оценка экономического эффекта от внедрения нового ПО.
18. Совокупная стоимость владения активов.
19. Возврат инвестиций в проект (ROI).
20. Экономическая эффективность инвестиций.
21. Виды эффективности проекта.
22. Методы оценки экономической эффективности.
23. Основные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.
24. Понятие денежного потока.
25. Понятие маркетинга.
26. Метрики оценки проекта.
27. Связь трудоемкости и стоимости разработки программного обеспечения.
28. Проектный подход к оценке стоимости разработки программного обеспечения.
29. Основные принципы оценивания стоимости разработки программного обеспечения.
30. Зрелость процессов разработки программного обеспечения в системе СMMI.
31. Связь зрелости процессов разработки с трудоемкостью и стоимостью разработки.
32. Оценка зрелости процессов разработки.
33. Альтернативные способы оценки зрелости процессов разработки.

6.3 Перечень вопросов, выносимых на 2 рубежный контроль по дисциплине:
«Экономика программной инженерии»

1. Зрелость процессов разработки программного обеспечения в системе СMMI.
2. Связь зрелости процессов разработки с трудоемкостью и стоимостью разработки.
3. Оценка зрелости процессов разработки.
4.Альтернативные способы оценки зрелости процессов разработки.
5. Принципы алгоритмического моделирования трудоемкости разработки программных
продуктов.
6. Теоретические и статистические модели оценки
7. Методы проведения экспертных оценок.
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8. Практическое применение метода Wideband Delphi.
9. Особенности управления проведением экспертных оценок
10. Понятие функциональных точек
11. Основные принципы выделения функциональных точек.
12. Метод Function Points. Метод Early Function Points.
13. Принципы построения модели COCOMO.
14. Модель СОСОМО II.
15. Обзор альтернативных параметрических моделей (ДеМарко, IFPUG, методика
Госкомтруда.
16. Определение трудозатрат на основе количества функциональных точек.
17. Определение трудозатрат на основе модифицированной модели.
18. Определение трудоемкости для существующих аналогов программного продукта.
19. Структура цены на программное обеспечение.
20. Альтернативные подходы к проведению препроектных оценок.
21. Метод Use-CasePoints.
22. Использование рыночных аналогий при проведении оценок.
23. Риски проведения оценки разработки программного обеспечения.
24. Способы управления рисками при проведении оценки трудоемкости разработки.
25. Типичные ошибки оценки.
26. Индивидуальная настройка параметров модели оценки для повышения точностью

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля

Оценка Критерии
«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знании, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении задании, использует в ответе материал
разнообразных литературных источников, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их выполнения
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«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения
при выполнении практических работ

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет практические работы

6.4 Перечень вопросов, выносимых на зачет

1. Понятие экономики разработки программного обеспечения.
2. Субъекты и объекты программной инженерии.
3. Программная инженерия.
4. Особенности программного продукта и его жизненный цикл.
5. Виды программных продуктов.
6. Жизненный цикл ПО.
7. Основные типы моделей жизненного цикла.
8. Экономическая эффективность программного продукта.
9. Оценка и подтверждение качества процессов и продуктов программной инженерии.
10. Факторы, влияющие на стоимость разработки программного обеспечения.
11. Эволюция экономики программирования.
12. Понятие метрики при разработке программного обеспечения.
13. Классификация метрик.
14. Метрики процесса, метрики проекта
15. Метрики продукта.
16. Измерение размера программного обеспечения.
17. Оценка экономического эффекта от внедрения нового ПО.
18. Совокупная стоимость владения активов.
19. Возврат инвестиций в проект (ROI).
20. Экономическая эффективность инвестиций.
21. Виды эффективности проекта.
22. Методы оценки экономической эффективности.
23. Основные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.
24. Понятие денежного потока.
25. Понятие маркетинга.
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26. Метрики оценки проекта.
27. Связь трудоемкости и стоимости разработки программного обеспечения.
28. Проектный подход к оценке стоимости разработки программного обеспечения.
29. Основные принципы оценивания стоимости разработки программного обеспечения.
30. Зрелость процессов разработки программного обеспечения в системе СMMI.
31. Связь зрелости процессов разработки с трудоемкостью и стоимостью разработки.
32. Оценка зрелости процессов разработки.
33. Альтернативные способы оценки зрелости процессов разработки.
34. Зрелость процессов разработки программного обеспечения в системе СMMI.
35. Связь зрелости процессов разработки с трудоемкостью и стоимостью разработки.
36. Оценка зрелости процессов разработки.
37. Альтернативные способы оценки зрелости процессов разработки.
38. Принципы алгоритмического моделирования трудоемкости разработки программных
продуктов.
39. Теоретические и статистические модели оценки
40. Методы проведения экспертных оценок.
41. Практическое применение метода Wideband Delphi.
42. Особенности управления проведением экспертных оценок
43. Понятие функциональных точек
44. Основные принципы выделения функциональных точек.
45. Метод Function Points. Метод Early Function Points.
46. Принципы построения модели COCOMO.
47. Модель СОСОМО II.
48. Обзор альтернативных параметрических моделей (ДеМарко, IFPUG, методика
Госкомтруда.
49. Определение трудозатрат на основе количества функциональных точек.
50. Определение трудозатрат на основе модифицированной модели.
51. Определение трудоемкости для существующих аналогов программного продукта.
52. Структура цены на программное обеспечение.
53. Альтернативные подходы к проведению препроектных оценок.
54. Метод Use-CasePoints.
55. Использование рыночных аналогий при проведении оценок.
56. Риски проведения оценки разработки программного обеспечения.
57. Способы управления рисками при проведении оценки трудоемкости разработки.
58. Типичные ошибки оценки.
59. Индивидуальная настройка параметров модели оценки для повышения точностью

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
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освоения дисциплины (модуля).

7.1. Основная литература:

1. Кознов, Д. В. Введение в программную инженерию: учебное пособие / Д. В.
Кознов. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 305 c. — ISBN 978-5-4497-0311-8. —
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/89428.html

2. Носова, Л. С. Основы программной инженерии: учебно-методическое пособие / Л.
С. Носова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и
экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0671-7. — Текст:
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/81488.html

3. Ружников, В. А. Экономика программной инженерии: учебное пособие / В. А.
Ружников, М. А. Вержаковская, В. Ю. Аронов. — Самара: Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 91 c. — Текст: электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/73844.html

4. Соловьев, Н. А. Введение в программную инженерию: учебное пособие / Н. А.
Соловьев, Л. А. Юркевская. — Оренбург: Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — ISBN 978-5-7410-1685-5. — Текст: электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/71267.html

7.2. Дополнительная литература

1. Батоврин, В. К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник: учебное
пособие для вузов / В. К. Батоврин. — Саратов: Профобразование, 2017. — 280 c. —
ISBN 978-5-4488-0129-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63956.html

2. Липаев, В. В. Экономика программной инженерии заказных программных
продуктов: дополнение к учебному пособию «Программная инженерия сложных заказных
программных продуктов» (для бакалавров) / В. В. Липаев. — Саратов: Вузовское
образование, 2015. — 139 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/27303.html

7.3. Периодические издания
1. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук;
2. Вестник института экономики РАН;
3. Путеводитель предпринимателя;
4. Управление корпоративными финансами;
5. Управление компанией;
6. Экономические науки;
7. Экономические стратегии.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля).

1. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) -

https://www.iprbookshop.ru/81488.html
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http://минобрнауки.рф
2. Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития
России) - http://www.economy.gov.ru/

3. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) -
http://www.minfin.ru

4. Электронная образовательная среда «UComplex» - https://ucomplex.org
5. Официальный сайт ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» -

http://www.chesu.ru
6.Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru
7. Электронно-библиотечная система "Консультант студента" -

http://www.studentlibrary.ru
8. Библиотечно-информационная система ООО «ИВИС» - http://www.ivis.ru

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

Комплексное изучение дисциплины «Экономика программной инженерии»
предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в
ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и
иных заданий для самостоятельной работы студентов.

Систематическая работа по освоению дисциплины «Экономика программной
инженерии» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы студентов в
соответствии с модульно-рейтинговой системой дает возможность завершения курса с
получением зачета. В случае нарушений графика выполнения тематического плана
студент должен провести предложенные дополнительные виды самостоятельной работы,
тестовые задания и другие виды самостоятельной работы.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, де-
лаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются
основой для подготовки студента к практическим занятиям.

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их
выполнению и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными
материалами можно на кафедре и на официальном сайте.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости).

На практических занятиях обучающиеся представляют презентации, подготовленные ими
в часы самостоятельной работы.
Информационные технологии:
1. Технические средства: комплект проекционного мультимедийного оборудования:
экран, проектор, ноутбук.;

2. Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное
тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);

3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы
«Консультант плюс», электронная почта);

4. Перечень информационных справочных систем (Информационная система
автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные библиотечно-
информационные системы – «IPRbooks», «Консультант студента», ООО «ИВИС»).

http://минобрнауки.рф/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
https://ucomplex.org/
http://www.iprbookshop.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая
материально-техническая база:

1. Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.

2. Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические
иллюстрации.3. Лаборатории, оснащенные оборудованием.

4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.

5. Библиотеку, читальный зал, доступ к библиотечным фондам с научной литературой;
доступ к электронной библиотеке.

6. Лицензионное программное обеспечение.
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1. Цели и задачи дисциплины.

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины:
- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:
- поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы
здорового образа жизни (УК-7.1);

- использует основы физической культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации
конкретной профессиональной деятельности (УК-7.2).

Таблица 1

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора (индикаторов)
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленно
сти для
обеспечения

УК-7.1. Поддерживает
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности и соблюдает
нормы здорового образа
жизни;

Знать:
- виды физических упражнений;
- роль и значение физической культуры
в жизни человека и общества;

- научно-практические основы
физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа
и стиля жизни;

- основные элементы техники



полноценной
социальной и
профессиональ
ной
деятельности

УК-7.2. Использует основы
физической культуры для
осознанного выбора
здоровьесберегающих
технологий с учетом
внутренних и внешних
условий реализации
конкретной профессиональной
деятельности.

спортивных игр;
- технику выполнения тестов по
физической подготовленности
Уметь:

- применять на практике разнообразные
средства физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и
укрепления здоровья и
психофизической подготовки;

- использовать средства и методы
физического воспитания для
профессионально-личностного
развития, физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и
стиля жизни;

- выполнять технику основных
элементов по спортивным играм;

- правильно выполнять и понимать
значение теста по функциональной
подготовленности и укрепления
здоровья.
Владеть:

- средствами и методами укрепления
индивидуального здоровья для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту относится к базовой
части Блока 1 Дисциплины учебного плана. Для изучения дисциплины необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП
подготовки бакалавра. Курс «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика», «Психология»,
«Физиология», «Анатомия».

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических

часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 328 ч.

Таблица 2
Форма работы

обучающихся/Виды учебных
занятий

Трудоемкость часов
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. Всего

Общая трудоемкость 54 54 54 54 54 58 328

Контактная аудиторная работа 28 28 28 28 36 36 184



обучающихся с
преподавателем:
Лекции (Л) - - - - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - - - - -
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 26 26 26 26 18 22 144
Курсовой проект (КП), курсовая
работа (КР)
Расчетно-графическое задание
(РГЗ)
Реферат
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение
разделов
Зачет/ экзамен зачет зачет зачет зачет зачет зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

Таблица 3
№

разде
ла

Наименова
ние раздела Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1. Общая
физическая
подготовка
(ОФП)

- Общая физическая подготовка
(совершенствование двигательных действий,
воспитание физических качеств). Средства и
методы ОФП.

- Упражнения для развития и совершенствования
физических качеств.

- Подготовительные упражнения к комплексу ГТО.
- Техника бега с низкого и высокого старта.
- Техника стартового разбега, бега по дистанции,
финиширования.

- Техника бега на короткие дистанции.
- Общие развивающие и специальные упражнения в
беге на короткие дистанции.

- Развитие скоростных качеств: бег на 30, 60, 100 м.
- Техника прыжка с места.
- Развитие силы: упражнения для мышц рук.
- Упражнения для туловища.
- Упражнения для мышц ног.
Развитие гибкости и координационных
способностей:
- упражнения на растягивание (активного и
пассивного характера);

- упражнения на координацию движений;
- спортивные игры (волейбол, баскетбол).
- Техника бега на средние и длинные дистанции.

Тестирование.
Определение
уровня
физической
подготовленн
ости, приём
контрольных
нормативов.

2. Волейбол - Обучение и совершенствование техники передачи
мяча, игровой стойки, перемещений.

- Обучение и совершенствование подач.
- Обучение и совершенствование техники игры в

Тестирование.
Определение
уровня
физической



защите и нападении.
- Совершенствование техники передачи мяча и
верхней прямой подач.

- Совершенствование техники подач и нападающего
удара.

- Обучение тактическим приёмам игры.
- Обучение технике блокирования мяча.
- Совершенствование техники в двухсторонней
игре.

- Совершенствование техники игры в защите и
нападении.

- Совершенствование техники и тактики игры.

подготовленн
ости, приём
контрольных
нормативов.

3. Баскетбол - Обучение и совершенствование техники
перемещений и владения мячом.

- Обучение и совершенствование техники передачи
мяча и броска по кольцу.

- Обучение и совершенствование технике игры в
защите.

- Обучение и совершенствование технике игры в
нападении.

- Обучение тактике игры.
- Совершенствование техники перемещений
баскетболиста, ловли, ведения и передачи мяча.

- Совершенствование техники и тактики игры.
- Совершенствование тактических действий в
нападении и защите.

- Совершенствование техники и тактики в
двухсторонней игре.

Тестирование.
Определение
уровня
физической
подготовленн
ости, приём
контрольных
нормативов.

4. Мини-
футбол

- Основные правила игры в мини-футбол.
- Техника передвижения игрока. Удар внутренней
стороной стопы.

- Остановка катящегося мяча подошвой, остановка
катящегося мяча внутренней стороной стопы.

- Ведение мяча. Удар по катящемуся мячу внешней
частью подъема. Удар носком.

- Удар серединой лба на месте.
- Вбрасывание мяча из-за боковой линии.
- Ведение мяча в различных направлениях и с
различной скоростью с пассивным
сопротивлением защитника.

- Комбинации из освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом.

- Удар по летящему мячу средней частью подъема.
- Вбрасывание мяча из-за боковой линии.
- Ведение мяча с активным сопротивлением
защитника.

- Обманные движения (финты).
- Остановка опускающегося мяча внутренней
стороной стопы.

- Комбинации из освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом.

Тестирование.
Определение
уровня
физической
подготовленн
ости, приём
контрольных
нормативов.



- Совершенствование техники ударов по мячу и
остановок мяча. Удар по летящему мячу средней
частью подъема.

- Резаные удары. Удар по мячу серединой лба. Удар
боковой частью лба.

- Остановка катящегося мяча подошвой.
- Остановка летящего мяча внутренней стороной
стопы. Остановка мяча грудью.

- Совершенствование техники ведения мяча.
- Совершенствование техники защитных действий.
Отбор мяча толчком плечо в плечо. Отбор мяча
подкатом.

- Совершенствование техники перемещений и
владения мячом. Финт уходом. Финт ударом. Финт
остановкой.

- Совершенствование техники игры, тактические
действия в защите.

- Тактические действия в нападении.
- Двухсторонняя игра (Соревнование).
- Двухсторонняя игра.

5. Настольный
теннис

- Общеразвивающие упражнения.
- Подготовительные упражнения.
- Перемещения и стойки.
- Поочередные удары слева.
- Поочередные удары справа.
- Поочередные удары слева и справа по диагонали.
- Поочередные удары слева и справа по диагонали
против атакующих ударов «восьмеркой».

- Подача порезкой.
- Подача с боковым вращением мяча слева в
различном направлении.

- Подача с боковым вращением мяча справа.
- Индивидуальные тактические действия в
нападении и защите.

- Взаимодействия в нападении и защите.
- Игры подготовительные к настольному теннису.
- Учебная игра в настольный теннис.
- Контрольные игры.
- Участия в соревнованиях.
- Контрольные испытания по физической
подготовке и технике игры.

Тестирование.
Определение
уровня
физической
подготовленн
ости, приём
контрольных
нормативов.

6. Вольная
борьба

- Совершенствование: проходы в ноги, нырок под
плечо с захватом ноги, отработка мельницы в
стойке.

- Совершенствование контрприемов в стойке.
- Отработка контрприемов в стойке.
- Совершенствование приемов в партере: лампочка
в партере, накат с захватом за руку.

- Совершенствование контрприемов от лампочки в
партере, от наката с захватом за руку, от растяжки
в партере.

Тестирование.
Определение
уровня
физической
подготовленн
ости, приём
контрольных
нормативов.



- Совершенствование бросков: бедро, кочерга,
мельница, вертушка.

7. Плавание - Введение в предмет.
- Техника и методика обучения плаванию.
- Техника и методика обучения плаванию «Кроль на
груди».

- Техника и методика обучения плаванию «брасс».
- Техника и методика обучения плаванию

«дельфин».
- Обучение нырянию в длину и глубину.
- Спасение на водах.
- Первая помощь пострадавшим на воде.
- Подвижные игры на воде.

Тестирование.
Определение
уровня
физической
подготовленн
ости, приём
контрольных
нормативов.

4.3. Самостоятельная работа студентов

Таблица 4
№

разде
ла

Наименование
темы

дисциплины
или раздела

Вид самостоятельной внеаудиторной работы
обучающихся

1 Общая
физическая
подготовка
(ОФП)

Подготовка к тестированию, приему нормативов на основе
комплекса ГТО, устному опросу по теоретическим основам темы

2 Волейбол Подготовка к тестированию, приему нормативов на основе
комплекса ГТО, устному опросу по теоретическим основам темы

3 Баскетбол Подготовка к тестированию, приему нормативов на основе
комплекса ГТО, устному опросу по теоретическим основам темы

4 Мини-футбол Подготовка к тестированию, приему нормативов на основе
комплекса ГТО, устному опросу по теоретическим основам темы

5 Настольный
теннис

Подготовка к тестированию, приему нормативов на основе
комплекса ГТО, устному опросу по теоретическим основам темы

6 Вольная борьба Подготовка к тестированию, приему нормативов на основе
комплекса ГТО, устному опросу по теоретическим основам темы

7 Плавание Подготовка к тестированию, приему нормативов на основе
комплекса ГТО, устному опросу по теоретическим основам темы

4.4. Лабораторные занятия

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.

4.5. Практические (семинарские) занятия

Практические (семинарские)  занятия учебным планом не предусмотрены.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП).
Учебно-методическое обеспечение:



1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов :
учебное пособие для вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева,
О. А. Мельникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Омск : Изд-во
ОмГТУ. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11767-7 (Издательство
Юрайт). — ISBN 978 5 8149 25 47 3 (Изд-во ОмГТУ). — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495814.

2. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО :
учебное пособие для вузов / И. М. Туревский, В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 146 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11118-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517922.

3. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы
теории физической культуры : учебное пособие для вузов / Г. Н. Германов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 224 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514804.

Раздел 2. Волейбол.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Димова, А. Л. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с

методикой преподавания : учебник для вузов / А. Л. Димова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14068-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/519688.

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов /
Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11314-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/517434.

Раздел 3. Баскетбол.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов /

Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07551-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/514967.

Раздел 4. Мини-футбол.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Димова, А. Л. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с

методикой преподавания : учебник для вузов / А. Л. Димова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14068-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/519688.

Раздел 5. Настольный теннис.
Учебно-методическое обеспечение:

https://urait.ru/bcode/495814
https://urait.ru/bcode/517922
https://urait.ru/bcode/514804
https://urait.ru/bcode/519688
https://urait.ru/bcode/517434
https://urait.ru/bcode/514967
https://urait.ru/bcode/519688


1. Орлова, Л.Т. Настольный теннис / Л. Т. Орлова, А. Ю. Марков. — 3-е изд., стер.
— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 40 с. — ISBN 978-5-507-44235-5. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/217412. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Раздел 6. Вольная борьба.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Письменский, И. А. Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная

борьба : учебник для вузов / И. А. Письменский. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05910-6. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/515801.

Раздел 7. Плавание.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Плавание : учебник для вузов / В. З. Афанасьев [и др.] ; под общей редакцией

Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07939-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516455.

2. Теория и методика избранного вида спорта: водные виды спорта : учебник для
вузов / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11277-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/516454.

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

6.1. Сопоставление шкал оценивания

Таблица 5
4-балльная
шкала

(уровень
освоения)

Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

100-
балльная
шкала

85-100 70-84 50-69 0-49

Бинарная
шкала

Зачтено Не зачтено

6.2. Оценивание выполнения тестов по функциональной и спортивно-
технической подготовленности

Таблица 6
Оценивание Показатели Критерии
Зачтено Обучающийся выполняет

тест по функциональной
Обучающийся сдал тесты по
спортивно-технической

https://e.lanbook.com/book/217412
https://urait.ru/bcode/515801
https://urait.ru/bcode/516455
https://urait.ru/bcode/516454


подготовленности (не влияет
на результат промежуточной
аттестации) и тесты по
спортивно-технической
подготовленности.

подготовленности не менее чем на
оценку удовлетворительно

Не зачтено Уровень не сформирован Обучающийся демонстрирует
слабую спортивно-техническую
подготовленность с результатом
менее оценки «удовлетворительно»

6.3. Оценивание выполнения тестов по физической подготовленности

Таблица 7
Оценивание Показатели Критерии
Зачтено Обучающиеся выполняют

обязательные тесты по
физической
подготовленности

Обучающийся сдал тесты по
физической подготовленности не менее
чем на оценку «удовлетворительно»

Не зачтено Уровень не сформирован Обучающийся демонстрирует слабую
физическую подготовленность с
результатом менее оценки
«удовлетворительно»

6.4. Тест оценки функциональной подготовленности (функционального состояния
сердечно-сосудистой системы)

Таблица 8
Тесты Единица

измерения
Пол Оценка

5 4 3 2
Проба
Мартине (20
приседаний за
30 секунд)

% м/ж <20 % 21-40 % 41-65 % Более 66 %

Примечание: Одномоментный показатель реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку. Тест
функционального состояния сердечно-сосудистой системы проводится в начале и в конце семестра.
Оценка теста не влияют на результат промежуточной аттестации обучающихся.

6.5. Тесты оценки спортивно-технической подготовленности

Таблица 9
№
п/п

Тесты

Раздел 1.  ОФП

Девочки Мальчики
Оценка

5 4 3 2 5 4 3 2
1. Прыжки со скакалкой,

поочередно меняя опорную
ногу (количество прыжков
без остановки).

100 90 80 70 120 110 100 90



2. Перемещение приставным
шагом 4х9 м. (сек.).

14 15 17 18 12 13 15 16

3. Упор лежа на предплечьях
(планка) (мин., сек.).

1.30 1.20 1.10 1.00 2.00 1.50 1.40 1.30

4. Наклон вперед из и.п. сед
ноги врозь (40 см.)

13 11 9 7 11 9 7 5

5. Удержание одной ноги
«Ласточка» (сек.).

60 50 40 30 60 50 40 30

6. Подтягивание из виса на:
- высокой перекладине

(мальчики);
- низкой перекладине

(девочки), (высота
перекладины – 90 см.)
(количество раз).

18 12 10 8

15 12 10 7

7. Тест на общую
выносливость:
Бег 3000 м. (мальчики).
Бег 2000 м. (девочки).
(мин., сек.)

10.50 12.30 13.10 13.50
12.00 13.40 14.30 15.00

Таблица 10
№
п/п

Тесты

Раздел 2. Волейбол

Девочки Мальчики
Оценка

5 4 3 2 5 4 3 2
1. Передача сверху двумя руками над

собой (количество раз).
20 15 10 5 20 15 10 5

2. Передача мяча двумя руками сверху в
стенку с расстояния 3 м. (количество
раз, без потери мяча).

9 7 4 3 12 9 5 3

3. Передачи мяча двумя руками снизу в
стенку с расстояния 2 м. (количество
раз, без потери мяча).

8 6 3 2 11 8 4 2

4. Передачи мяча двумя руками снизу
над собой (количество раз, без потери
мяча).

15 10 5 1 15 10 5 1

5. Нижняя прямая подача в пределы
площадки (10 попыток).

7 5 3 2 8 6 4 2

6. Верхняя прямая подача в пределы
площадки (10 попыток).

7 5 4 2 9 7 5 3

Таблица 11
№
п/п

Тесты

Раздел 3. Баскетбол

Девочки Мальчики
Оценка

5 4 3 2 5 4 3 2
1. Штрафной бросок (количество

попаданий из 7 попыток).
>3 2 1 1 >4 3 2 2



2. Дистанционные броски (из 10
попыток) после ведения.

7 5 4 2 7 6 5 3

3. Скоростное ведение мяча (сек.). 11 12.5 14 15 7.5 9 12 13

Таблица 12
№
п/п

Тесты

Раздел 4. Мини-футбол

Мальчики
Оценка

5 4 3 2
1. Удары по воротам 2х3 м. 5 левой и 5

правой ногами (количество попаданий
с расстояния 10 м.).

10 8 7 6

2. «Футбольный слалом» (20 метров, 5
стоек), (сек.).

10 12 14 16

3. Передачи мяча в цель с расстояния 20
м. в квадрат 2х2 м. (5 правой, 5 левой
ногами), (количество раз).

9 8 7 6

4. Жонглирование мяча (ногами и/или
головой), (количество раз).

20 16 13 10

5. Челночный бег с ведением мяча 3х10
(сек.)

10 11 12 13

Таблица 13
№
п/п

Наименование упражнений

Раздел 5. Настольный теннис.

Девочки Мальчики

1. Перемещение в 3-х метровой зоне
(вправо-влево) за 1 мин. (количество
раз).

45-50 55-65

2. Перемещение в 3-х метровой зоне в
две точки у стола (вперед-назад) за 30
секунд (количество раз).

15-20 20-25

3. Имитация удара накатом слева за 1
минуту (количество раз).

75-80 95-100

4. Имитация удара накатом справа за 1
минуту (количество раз).

80-90 90-95

Таблица 14

№
п/п

Наименование упражнений

Раздел 6. Вольная борьба

Мальчики
Оценка

5 4 3

1.
Лазание по канату Ноги под углом

90
Без помощи ног С помощью

ног
2. Выполнение технических

приемов по заданию
Правильное
выполнение

Выполнение с
незначительной

Выполнение с
существенной



преподавателя ошибкой ошибкой

Таблица 15
№
п/
п

Тесты

Раздел 7. Плавание

Мальчики/Девочки
Оценка

5 4 3 2
1. Проплывание

дистанции 200 м без
остановки.

без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени

2. Демонстрация техники
плавания способом
кроль на груди на
дистанции 50 м.

без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени

3. Демонстрация техники
плавания способом
кроль на спине на
дистанции 50 м.

без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени

4. Демонстрация техники
плавания способом
брасс на дистанции 50
м.

без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени

5. Проплывание
дистанции 50 м кролем
на груди.

с регистрацией
времени

с регистрацией
времени

с регистрацией
времени

с регистрацией
времени

Таблица оценки физической подготовленности
по 12-минутному тесту плавания Купера

Таблица 16

Физическая
подготовленность

Преодоленное расстояние, м
Девушки
13-19 лет

Девушки
20-29 лет

Юноши
13-19 лет

Юноши
20-29 лет

очень плохая < 350 < 275 < 450 < 350
плохая 350-450 275-350 450-550 350-450

удовлетворительная 450-550 350-450 550-650 450-550
хорошая 550-650 450-550 650-725 550-650
отличная > 650 > 550 > 725 > 650

6.6. Тесты для оценки физической подготовленности

Таблица 17
№
п/п

Тесты
(Мальчики)

Единица
измерения

5 4 3 2

1. Прыжок в длину с места см 240 225 210 180
2. Поднимание туловища из положения, лежа

на спине, руки за головой, ноги
закреплены

кол-во раз
за 1 мин.

48 37 33 28



3. Подтягивание из виса на высокой
перекладине

кол-во раз 15 12 10 7

4. Наклон вперед, стоя на скамейке см 13 8 6 4
5. Челночный бег 3х10 сек 7.1 7.7 8.0 9.0

Таблица 18
№
п/п

Тесты
(Девочки)

Единица
измерения

5 4 3 2

1. Прыжок в длину с места см 195 180 170 150
2. Поднимание туловища из положения, лежа

на спине, руки за головой, ноги
закреплены

кол-во раз
за 1 мин.

45 35 32 25

3. Сгибание и разгибание рук в упоре от
гимнастической скамейки

кол-во раз 17 12 10 5

4. Наклон вперед, стоя на скамейке см 16 11 6 4
5. Челночный бег 3х10 сек 8.2 8.8 9.0 10.0

6.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

1. Обучающийся должен систематически посещать практические занятия для
повышения функциональной, физической и спортивно-технической подготовленности (за
исключением уважительных причин).

2. Обучающийся должен сдать три теста по спортивно-технической
подготовленности не менее чем на оценку «удовлетворительно».

3. Обучающийся должен сдать обязательные тесты по физической подготовленности
не менее чем на оценку «удовлетворительно».

4. Обучающийся выполнившие все требования по дисциплине (модулю) получают
«зачтено»

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература
1. Стрельникова, И. В. Методические рекомендации по дисциплинам «Физическая

культура и спорт» и «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»
(для самостоятельной работы студентов) : учебно-методическое пособие / И. В.
Стрельникова. — Киров : ВятГУ, 2019. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164437. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

2. Методическая разработка (презентация) по дисциплине: «Элективная дисциплина
по физической культуре и спорту» Баскетбол. Основные правила игры : учебно-
методическое пособие. — Воронеж : ВГАС, 2021. — 17 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/253730. — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

3. Дубов, А. М. Элективные курсы по физической культуре и спорту на основе

https://e.lanbook.com/book/164437
https://e.lanbook.com/book/253730


спортивных игр : учебно-методическое пособие / А. М. Дубов, И. В. Кулькова, Н. Ю.
Бурнашова ; под редакцией А. М. Дубова, И. В. Кульковой. — Москва : МПГУ, 2021. — 244
с. — ISBN 978-5-4263-1033-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252986. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

4. Таланцева, В. К. Особенности занятий студентов по дисциплинам «Физическая
культура и спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)», отнесенных
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе : учебное пособие / В. К.
Таланцева, Т. И. Волкова, Н. В. Алтынова. — Чебоксары : ЧГСХА, 2018. — 188 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/139075. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Дубов, А. М. Элективные курсы по физической культуре и спорту на основе
спортивных игр : учебно-методическое пособие / А. М. Дубов, И. В. Кулькова, Н. Ю.
Бурнашова ; под редакцией А. М. Дубова, И. В. Кульковой. — Москва : МПГУ, 2021. — 244
с. — ISBN 978-5-4263-1033-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252986. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

6. Методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы
по физической культуре и спорту» (волейбол) : учебно-методическое пособие / Т. Н.
Власова, Т. Н. Козлова, А. В. Чернецов, Л. И. Зуб. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2021.
— 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/247520. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов /
Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11314-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/517434.

7.2. Дополнительная литература
1. Пономарев, А. К. Организационно-методическое обеспечение и реализация

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
системе физического воспитания : учебник для вузов / А. К. Пономарев, С. Н. Амелин. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-15477-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/520507.

2. Письменский, И. А. Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная
борьба : учебник для вузов / И. А. Письменский. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05910-6. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/515801.

3. Плавание : учебник для вузов / В. З. Афанасьев [и др.] ; под общей редакцией
Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07939-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516455.
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4. Алхасов, Д. С. Организация и проведение внеурочной деятельности по
физической культуре : учебник для вузов / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11092-
0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/495432.

5. Стеблецов, Е. А. Гигиена физической культуры и спорта : учебник для вузов /
Е. А. Стеблецов, А. И. Григорьев, О. А. Григорьев ; под редакцией Е. А. Стеблецова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-14311-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/496688.

6. Димова, А. Л. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания : учебник для вузов / А. Л. Димова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14068-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/496660.

7. Алхасов, Д. С. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания: спортивные игры : учебник для вузов / Д. С. Алхасов,
А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14409-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497025.

8. Плавание : учебник для вузов / В. З. Афанасьев [и др.] ; под общей редакцией
Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07939-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455433.

9. Орлова, Л.Т. Настольный теннис / Л. Т. Орлова, А. Ю. Марков. — 3-е изд., стер.
— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 40 с. — ISBN 978-5-507-44235-5. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/217412. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru).
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/).
3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/).
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/).
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

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

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» реализуется
в виде практических занятий и самостоятельной работы студентов. В начале первого
семестра обучающимся необходимо пройти медицинский осмотр. По результатам
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медицинского обследования и в зависимости от состояния здоровья студенты
распределяются на основную и специальную медицинскую группы (см. Приложение 1).

Прежде чем приступить к практическим занятиям, обучающимся необходимо
прослушать правила безопасного поведения на занятиях и в дальнейшем соблюдать меры
безопасности, выполнять все требования преподавателя и методические указания.

Для повышения функциональной, физической и спортивно-технической
подготовленности студентам необходимо посещать каждое практическое занятие, за
исключением уважительной причины (болезнь студента, подтверждающаяся медицинской
справкой) и выполнять рекомендации по самостоятельной работе.

В начале и в конце каждого семестра студенты должны выполнять тесты физической и
технической подготовленности.

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для
самостоятельных тренировочных занятий.

В процессе прохождения дисциплины «Элективные дисциплины по физической
культуре спорту» каждому студенту необходимо:

- систематически посещать учебные занятия в дни и часы, предусмотренные
учебным расписанием;

- иметь спортивную форму и обувь, соответствующую виду занятий;
- соблюдать правила техники безопасности и правила поведения в спортивном

зале и на открытой спортивной площадке;
- стремиться повышать свою физическую подготовку и выполнять требования и

нормы, предусмотренные учебной программой;
- соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания;
- регулярно выполнять утреннюю гигиеническую гимнастику;
- самостоятельно заниматься физическими упражнениями спортом, используя

консультации преподавателя.
Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки

студентов. Основная цель проведения практических занятий - формирование у студентов
здорового образа жизни путем приобретения практических навыков.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)
1. Использование текстового редактора Microsoft Word;
2. Использование табличного редактора Microsoft Excel;
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Два спортивно-оздоровительных комплекса:
- игровой зал;
- зал для занятий ОФП;
- зал единоборств и силовой подготовки;



- кабинет для шашек, шахмат;
- зал для занятий специальной медицинской группы;
- 2 плавательных бассейна.
Спортивное оборудование и инвентарь:
1. Стенка гимнастическая.
2. Перекладина.
3. Скамейка гимнастическая.
4. Коврик гимнастический.
5. Гимнастические маты.
6. Скакалка гимнастическая.
7. Палка гимнастическая.
8. Ракетки и воланы для игры в бадминтон.
9. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой.

10. Мячи баскетбольные, волейбольные.
11. Теннисные столы и ракетки.
12. Шахматы и шашки.
13. Медицинский мяч (медбол).
14. Аптечка медицинская.



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Чеченский государственный университет
имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова»

Приложение к рабочей программе
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»

для студентов специальных медицинских групп

Грозный, 2022



1. Распределение трудоемкости дисциплины по семестрам

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 328 ч.
Таблица 1

Форма работы
обучающихся/Виды учебных

занятий

Трудоемкость часов
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. Всего

Общая трудоемкость 54 54 54 54 54 58 328

Контактная аудиторная
работа обучающихся с
преподавателем:

28 28 28 28 36 36 184

Лекции (Л) - - - - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - - - - -
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 26 26 26 26 18 22 144
Курсовой проект (КП),
курсовая работа (КР)
Расчетно-графическое задание
(РГЗ)
Реферат
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение
разделов
Зачет/ экзамен зачет зачет зачет зачет зачет зачет

2. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

Предлагаемые курсы на выбор

№ Наименование курсов

1 Оздоровительная ходьба
2 Оздоровительная гимнастика, дыхательная гимнастика
3 Элементы подвижных игр, бадминтон и настольный теннис
4 Шахматы и шашки

3. Программа дисциплины, структурированная по темам и разделам
№ п. п. Наименование темы (раздела)

дисциплины
Содержание темы (раздела) дисциплины

1 Оздоровительная ходьба Теоретическая подготовка. Показания и
противопоказания. Особенности
методики на начальном этапе.
Особенности методики щадяще-
тренирующего периода. Особенности



методики тренирующего периода.
Методы самоконтроля.

2 Дыхательная гимнастика Особенности грудного и
диафрагмального дыхания. Методика
проведения. Показания и
противопоказания. Элементы
дыхательной гимнастики по
Стрельниковой. Особенности
проведения занятий. Показания и
противопоказания. Методы
самоконтроля.

3 Оздоровительная гимнастика Оздоровительная гимнастика при
заболеваниях:
- сердечно-сосудистой системы;
- органов пищеварения;
- органов дыхания;
- опорно-двигательного аппарата.
Методы самоконтроля.

4 Шахматы и шашки Ознакомление с основами теории
практики игры в шашки и шахматы,
формировать представление о правилах
игры; обучать простым комбинациям и
ходам; учить ориентироваться на
плоскости, производить расчеты на
несколько ходов вперед. Игра.

5 Элементы подвижных игр. Теоретическая подготовка. Показания и
противопоказания. Элементы эстафет с
упражнениями метания теннисным
мячом на дальность, точность, левой
рукой, правой рукой, попеременно,
двумя руками. С упражнениями на
развитие координации движений, с
упражнениями на развитие равновесия.

6 Элементы настольного тенниса и
бадминтона.

Теоретическая подготовка. Показания и
противопоказания. Методы
самоконтроля. Элементы игры в
настольный теннис. Элементы игры в
бадминтон.

3. Перечень литературных источников:
1. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического

воспитания : учебное пособие для вузов / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков,
Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07339-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514550.

2. Физкультурно-оздоровительные технологии : учебное пособие для вузов /
В. Л. Кондаков, А. А. Горелов, О. Г. Румба, Е. Н. Копейкина. — Москва : Издательство
Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13599-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/519540.
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3. Рипа, М. Д. Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом
воспитании : учебное пособие для вузов / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 158 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07260-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514910.

4. Завьялова, Т. П. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у
обучающихся : учебное пособие для вузов / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-08622-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/514960.

5. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры :
учебное пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В.
Третьякова. — Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-
7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/55566.html.

6. Мавроматис В.Д. Применение бадминтона в оздоровительной физической
культуре студентов строительных вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д.
Мавроматис. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 60 c. —
978-5-9227-0331-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19029.html.

7. Физическая культура для студентов специальной медицинской группы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Токарева [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 140 c. — 978-5-9227-0637-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63647.html.

4. Методические указания по подготовке и проведению практических занятий для
студентов специальной медицинской группы «А»:

4.1. Для темы: «Оздоровительная ходьба»

Задачи:
1. Улучшение психо-эмоционального состояния, повышение общего тонуса

организма.
2. Улучшение деятельности жизненно важных систем организма.
3. Повышение уровня компенсаторно-приспособительных реакций организма.
4. Снижение проявления патологических процессов.
5. Увеличение амплитуды движений, поддержание развития физических качеств,

навыков, умений и уровня здоровья на оптимальном уровне.
Особенности методики занятий оздоровительной ходьбой.
Занятия оздоровительной ходьбой проводятся в виде прогулок или дозированной

ходьбы. Занятия способствуют улучшению функциональных возможностей дыхательной,
сердечно-сосудистой, нервной систем, повышают общий тонус организма. Ритмичное
чередование напряжения и расслабления мышц позволяет улучшить крово-и

https://urait.ru/bcode/514910
https://urait.ru/bcode/514960
https://www.iprbookshop.ru/55566.html
http://www.iprbookshop.ru/19029.html
http://www.iprbookshop.ru/63647.html


лимфообращение, активизировать обмен веществ, укрепить структуры опорно-
двигательного аппарата.

Дозирование нагрузки на занятиях оздоровительной ходьбой осуществляются по:
- числу пассивного отдыха (остановок);
- по длительности пассивного отдыха (время длительности остановок);
- по интенсивности передвижения;
- по пройденному расстоянию;
- по длине и количеству шагов;
- по рельефу местности и качеству грунта.
Противопоказания к занятиям носят временный характер.
Основными противопоказаниями являются:
- острый период заболевания;
- высокая температура;
- сильные боли;
- опасность возникновения кровотечений;
- симптомы интоксикации организма;
- консервативное лечение злокачественных опухолей;
- другие состояния организма, при которых нежелательно активизировать

физиологические процессы в организме.
Показаны занятия оздоровительной ходьбой для:
- нормализации функций опорно-двигательного аппарата;
- оптимизации процессов возбуждения и торможения в центральной и

периферической нервной системе;
- активизации обмена веществ;
- тренировки кардио-респираторной системы;
- адаптации организма к физическим нагрузкам.
Занятия на свежем воздухе более предпочтительны. К занятиям допускаются

студенты в спортивной форме и спортивной обуви, которые соответствуют погодным
условиям, а также цели и задачам, теме и содержанию занятия.

Перед началом занятий по теме «Оздоровительная ходьба» проводится
теоретическая подготовка, которая включает:

- инструктаж по правилам техники безопасности;
- лекционный материал на тему «Особенности занятий оздоровительной ходьбой

на начальном этапе, в щадяще-тренирующем и тренирующем периодах»;
- методы самоконтроля с учетом индивидуальных особенностей.
Методика занятий оздоровительной ходьбой основана на общепедагогических

(дидактических) принципах. Высокая эффективность методики оздоровительной ходьбы
возможна лишь при активном, положительном отношении студента к занятиям.

Объяснение механизмов лечебного воздействия и перспективы ускорения
восстановления, предотвращение осложнений и т.д., повышают интерес к занятиям.

Водная часть (5-10 мин.) является организационной частью занятия. Преподаватель
строит студентов в шеренгу, отмечает присутствующих и отсутствующих, проверяет
наличие спортивной формы и обуви, интересуется состоянием самочувствия



занимающихся, измеряет частоту сердечных сокращений, визуально оценивает готовность
к предстоящим нагрузкам, сообщает тему, цель, задачи занятия.

Подготовительная часть (20-30 мин.) является разминочной частью занятия,
основная цель которой - подготовить организм занимающихся к предстоящей физической
нагрузке в основной части занятия.

Средства для подготовительной части:
- дыхательная гимнастика;
- общеразвивающие упражнения на месте без резких смен исходных положений;
- упражнения средней и малой интенсивности для мелких и средних мышечных

групп;
- общеразвивающие упражнения в движении строго на шагу малой и средней

интенсивности для мелких и средних мышечных групп.
Основная часть (40-50 мин.) на первоначальном этапе включает в себя движение

обычной ходьбой в медленном темпе и среднем темпе, строго дозированная по
длительности, с обязательным учетом индивидуальных особенностей, при этом
индивидуальная техника ходьбы сохраняется. По мере повышения работоспособности
(оценивается регулярно по результатам функциональных проб и тестов), усложняется
техника ходьбы. В технику ходьбы включаются дополнительные мышечные группы
нижних конечностей и таза, что увеличивает общий расход энергии и значительно
повышает ее эффективность. Характерные особенности: активное отталкивание стопой,
перенос стопы с активным перекатом и поворотом таза вперед за счет притягивания тела
вперед к опорной ноге, постановка стоп почти параллельно друг другу с минимальным
разворотом. Необходимо избегать «натыкания» на край пятки, следовательно, не следует
выносить голень слишком далеко вперед.  Переход от обычной ходьбы к усложнениям,
осуществляется последовательно и постепенно, с поэтапным включением в технику новых
элементов.

Заключительная часть (10-15 мин.) решает задачи восстановления и подведения
итогов.

4.2. Для темы: «Дыхательная гимнастика»

Задачи:
1. Улучшение психоэмоционального состояния занимающихся.
2. Улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
3. Улучшение функционального состояния дыхательной системы.
4. Улучшение деятельности системы пищеварения.
5. Повышение уровня обмена веществ.
6. Снижение процессов возбуждения.
Особенности методики занятий дыхательной гимнастикой.
Дыхательные упражнения неразделимы от процесса проведения любой формы

лечебной физической культуры. При заболеваниях дыхательной системы являются
ведущими. Дыхательные упражнения подразделяют на:

- статические;
- динамические;
- дренажные.



Статические дыхательные упражнения выполняют в различных исходных
положениях в состоянии покоя, т.е. без движения рук, ног, корпуса.

Динамические дыхательные упражнения выполняют в сочетании с движениями
конечностей и корпуса.

Дренажные дыхательные упражнения выполняют при необходимости оттока
экссудата из плевральной полости и удаления мокроты (при экссудативном плеврите,
бронхоэктатической болезни, хроническом бронхите, и других заболеваниях органов
дыхания). Следует различать дренажные дыхательные упражнения и позиционный
дренаж (специально заданные исходные положения для оттока экссудата по дыхательным
путям по принципу «желоба»).

По типу дыхания подразделяют:
- брюшное (диафрагмальное);
- грудное;
- смешанное.
Приступая к применению дыхательных упражнений необходимо научить

занимающихся правильно дышать через нос – глубоко, ритмично, равномерно. Только
при условии правильного дыхания вырабатывается ритмичность дыхательных движений
(вдох-выдох), уменьшается их частота, удлиняется и усиливается выдох. Дыхательная
гимнастика применяется в подготовительной, основной и заключительной части занятий
любыми формами лечебной физической культуры со всеми студентами специальной
медицинской группы.

4.3. Для темы: «Элементы подвижных игр, настольного тенниса, бадминтона».

Задачи:
- повышение психоэмоционального уровня, положительной мотивации к

занятиям.
- совершенствование физических способностей, навыков и умений;
- повышение функциональных возможностей жизненно важных систем

организма;
- улучшение функций анализаторов;
- оказание общего тонизирующего воздействия на организм занимающихся.
Особенности методики занятий.
В зависимости от специальных задач, которые решаются на занятиях, очень важно

переключение занимающихся от негативных мыслей по поводу своего заболевания.
Помимо эмоционального воздействия занятия по данной теме оказывают и
воспитательное влияние (дисциплинированность, чувство коллективизма). В ЛФК
используют малоподвижные, элементы спортивных и подвижных игр.

Малоподвижные игры оказывают незначительную физическую нагрузку на
сердечно-сосудистую, дыхательную системы повышая общий тонус организма. Данные
игры эффективно применяют в подготовительной и заключительной части занятия, для
организации группы, повышения интереса, постепенного снижения физической нагрузки.
В содержание таких игр входят упражнения на внимание, координацию движений, на
быстроту реакции, развитие глазомера и т.д.



Подвижные игры являются, как правило, частью группового занятия лечебной
гимнастики. Характерным для подвижных игр является стремление участвующих в игре к
индивидуальному или групповому превосходству, что в значительной мере повышает
физическую нагрузку в целом на занятии. Эмоциональная составляющая усиливает
нагрузку на нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную систему, что необходимо
контролировать регулярными измерениями частоты сердечных сокращений. Дозировка
физической нагрузки при проведении подвижных игр снижается количеством перерывов
на отдых и их продолжительностью. Также дозировка физических нагрузок регулируется
подбором состава команд одинаковых по возрасту и физической подготовленности,
своевременной сменой «водящего», продолжительностью и интенсивностью игры.

Элементы настольного тенниса и бадминтона рекомендуется использовать для
повышения интереса, дозировки физической нагрузки в основной части занятия лечебной
гимнастики, в подготовительной и заключительной части занятий оздоровительным
бегом, ходьбой, скандинавской ходьбой.  Физиологическое влияние нагрузки спортивных
игр при прочих равных условиях зависит от технической подготовленности
занимающихся (уровня предшествующей подготовки, владения техническими приемами
игры).

При проведении элементов настольного тенниса и бадминтона для студентов
специальной медицинской группы необходимо снижать физическую нагрузку, влияя на
следующие аспекты:

- облегчение правил игры;
- увеличение количества игроков в команде;
- подбор партнеров равных по силе;
- уменьшение длительности игры;
- частая замена игроков во время игры.

5. Темы рефератов для студентов специальной медицинской группы «Б»

№ п. п. Наименование темы (раздела)
дисциплины

Темы рефератов и докладов

1 Оздоровительная ходьба 1. Основная характеристика
оздоровительных эффектов
оздоровительной ходьбы.

2. Особенности дозирования нагрузки
на занятиях оздоровительной
ходьбой.

3. Оздоровительная ходьба (при
данном) заболевании.

2 Дыхательная гимнастика 1. Особенности применения
дыхательной гимнастики при данном
заболевании.

2. Основная характеристика различных
методик дыхательной гимнастики (на
примере не менее 3).

3. Сравнительная характеристика
различных видов дыхания.

3 Оздоровительная гимнастика 1. Особенности применения



оздоровительной гимнастики при
данном заболевании.

2. Виды оздоровительной гимнастики и
особенности их воздействия на
организм человека.

3. Методы самоконтроля в процессе
занятий оздоровительной
гимнастикой.

4 Элементы подвижных игр. 1. Особенности организации и
проведения подвижных игр при
данном заболевании.

2. Особенности самоконтроля в
процессе подвижных игр.

3. Значение подвижных игр в
повышении уровня здоровья.

5 Элементы настольного тенниса и
бадминтона.

1. Особенности организации и
проведения элементов спортивных
игр при данном заболевании.

2. Оздоровительные эффекты занятий
настольным теннисом.

3. Оздоровительные эффекты занятий
бадминтоном.

6. Дополнительные темы рефератов

1. История возникновения и этапы развития ЛФК в России.
2. Классификация и основная характеристика физических упражнений в ЛФК.
3. Методы исследования и оценки уровня здоровья.
4. Методы исследования и оценки функционального состояния сердечно-

сосудистой системы.
5. 5.Методы исследования и оценки функционального состояния дыхательной

системы.
6. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
7. ЛФК при заболеваниях органов дыхания.
8. ЛФК при заболеваниях органов пищеварения.
9. Особенности ЛФК при нарушениях обмена веществ.

10. ЛФК при заболеваниях суставов.
11. ЛФК при травмах опорно-двигательного аппарата.
12. ЛФК при дефектах осанки, сколиозах, плоскостопии.
13. ЛФК при заболеваниях и травмах головного и спинного мозга.
14. ЛФК при ожогах и обморожениях.
15. Значение закаливания для оздоровления организма человека.
16. Основная характеристика оздоровительных эффектов ходьбы.
17. Основная характеристика оздоровительного воздействия бега на организм

человека.
18. Особенности оздоровительного воздействия занятий плаванием.
19. Особенности оздоровительного воздействия лыжных прогулок.
20. Особенности оздоровительного воздействия занятий скандинавской ходьбой.



7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе прохождения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по

физической культуре спорту» каждому студенту необходимо:
- систематически посещать учебные занятия в дни и часы, предусмотренные

учебным расписанием;
- иметь спортивную форму и обувь, соответствующую виду занятий и погодным

условиям;
- соблюдать правила техники безопасности и правила поведения в спортивном

зале и на открытой спортивной площадке;
- стремиться повышать свою физическую подготовку и выполнять требования и

нормы, предусмотренные учебной программой;
- соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания;
- регулярно выполнять утреннюю гигиеническую гимнастику;
- самостоятельно заниматься физическими упражнениями спортом, используя

консультации преподавателя;
- активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурно-спортивных

мероприятиях в учебной группе, на курсе, институте, университете;
- проходить медицинское обследование в установленные сроки, осуществлять

самоконтроль за состоянием здоровья, физического развития и физической
подготовленностью.

Дисциплина предусматривает практические занятия каждую неделю. Изучение
курса завершается зачетом.

Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки
студентов. Основная цель проведения практических занятий - формирование у студентов
здорового образа жизни путем приобретения практических навыков.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине наряду с рабочей
программой и графиком учебного процесса относятся к методическим документам,
определяющим уровень организации и качества образовательного процесса.

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются
упражнения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории,
развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию
конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов.

8. Темы рефератов (индивидуальные задания)
1. История развития и общие основы лечебной физической культуры (ЛФК).
2. Лечебная физическая культура при заболевании.
3. Анатомические сведения о человеке.
4. Физические качества человека, их развитие.
5. Клинико-физиологическое обоснование механизмов лечебного и

реабилитационного действия физических упражнений.
6. Физическая форма.
7. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Дневник

самоконтроля.
8. Средства лечебной физкультуры.



9. Формы проведения лечебной физической культуры.
10. Основы здорового образа жизни.
11. Здоровье как ценностная ориентация.
12. Массаж, как средство реабилитации.
13. Оздоровительные средства физической культуры.
14. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
15. Работоспособность и средства ее восстановления.
Студенты выполняют обязательную письменную работу если:
- не могут посещать практические занятия по состоянию здоровья, в связи с

имеющимися медицинскими противопоказаниями или временными ограничениями, и
запретами на занятия спортом (студенты «Освобожденных от занятий ……»);

- проходят физическую подготовку в «Специальных медицинских группах».
Темы рефератов выбираются совместно с преподавателем в соответствии с

предоставленным перечнем. Данный метод обучения позволяет студенту восполнить
недостающий объем знаний и расширить собственный кругозор. Студенты имеют право
выбора собственной (индивидуальной) темы реферата, при условии, что выбранная тема
соответствует области вопросов данной дисциплины и является актуальной и
современной.

9. Критерии оценок рефератов:

К зачету допускаются студенты специальной медицинской группы, посетившие
50% занятий в группе ЛФК согласно утвержденному расписанию учебных занятий.

Критерии оценок:

Оценка 5(отлично) ставится за предоставление реферата утвержденной тематики
для студентов специальной медицинской группы не позже установленного срока. Реферат
соответствует всем требованиям по его оформлению. (см. Требования к оформлению
реферата.) Доклад по его защите полностью раскрывает тему и содержание, докладчик
свободно проводит анализ, сравнения с использованием специальной терминологии,
правильно, кратко и четко отвечает на дополнительные вопросы, уверенно ориентируется
в содержании реферата.

Оценка 4(хорошо) ставится за предоставление реферата утвержденной тематики
для студентов специальной медицинской группы не позже установленного срока.
Оформление реферата имеет незначительные недостатки, в целом реферат соответствует
всем требованиям по его оформлению. Доклад по его защите полностью раскрывает тему
и содержание, однако докладчик неуверенно проводит анализ и сравнения, правильно, но
нечетко отвечает на дополнительные вопросы, имеет не более двух ошибок в изложении
основного материала, редко использует специальную терминологию.

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится за предоставление реферата утвержденной
тематики для студентов специальной медицинской группы не позже установленного
срока. Оформление реферата содержит не более трех несоответствий или ошибок. Доклад
по его защите не полностью раскрывает тему и содержание, в процессе докладчик
допускает не более трех неточностей или ошибок, затруднительно проводит анализ и



сравнения, не приводит примеров, нечетко и неуверенно отвечает на дополнительные
вопросы, путается в последовательности изложения, имеет не более трех ошибок в
изложении основного материала, не применяет специальную терминологию, но может
объяснить ее значение.

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится за отсутствие реферата, утвержденной
тематики для студентов специальной медицинской группы. Предоставление реферата
осуществлено не в срок, без уважительной причины. Реферат, утвержденной тематики
предоставлен в срок, однако отсутствует доклад по его защите. Оформление реферата
содержит более трех ошибок и несоответствий. Докладчик не смог раскрыть тему и
содержание реферата, не провел анализ, имеет более трех ошибок в изложении основного
материала.

Реферат студенту необходимо предоставить не позже, чем за 10 дней до даты
проведения зачета вместе с дневником самоконтроля (бланк оформления дневника
самоконтроля прилагается).

10. Методические рекомендации по подготовке рефератов

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу обучающихся по
определенной теме. При написании реферата обучающийся должен собрать и
проанализировать имеющуюся литературу по данной теме, обобщить и систематизировать
научный материал. Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у
обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа
научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на
выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко
формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении
научности содержания и оформления. Темы рефератов, как правило, посвящены
рассмотрению одной проблемы. Оптимальный объем 15-20 страниц печатного текста.
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. Во введении
обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает
конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого
исследования. В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов)
темы. В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты
исследования и даны вывод, кроме того, заключение может включать предложения
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В
список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те
документы, которые он использовал при написании реферата. В приложении
(приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие
вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

10. Бланк дневника самоконтроля
Таблица дневника самоконтроля

Дата проведения
самостоятельного
занятия

Содержание
(комплекс
упражнений
№) Вид

ЧСС (пульс) в
покое

ЧСС (пульс)
после занятия

Выводы Личная
подпись
студента



двигательной
активности
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучаемой дисциплины является овладение экономическим образом

мышления, что предполагает четкое понимание учащимися предмета и метода

экономической теории. Студенты должны научиться видеть во всем многообразии

хозяйственной жизни основные закономерности экономической деятельности человека и,

прежде всего, проблему выбора в условиях ограниченных ресурсов и альтернативных

средств достижения поставленных целей.

Задачи:

- теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и

моделей;

- приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и

ресурсов, движения уровней цен и объема выпуска продукции, а также решение

проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма,

отраслевой рынок);

- раскрытие сущности экономических законов, явлений и процессов на макроуровне;

развитие способности самостоятельного анализа тех или иных экономических

явлений;

- приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей,

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро и

макроуровне, как в России, так и за рубежом.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Группа компетенций Категория
компетенций

Код

Универсальные

Межкультурное
взаимодействие

УК-9:
Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных
областях жизнедеятельности

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Код по ФГОС
Индикаторы
достижения

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (ЗУВ)
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УК-9:
Способен принимать
обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности

УК 9.1
Знает основные
законы и
закономерности
функционирования
экономики, основы
экономической
теории,
необходимые для
решения
профессиональных
и социальных
задач.

УК 9.2
Способен
применять
экономические
знания при
выполнении
практических
задач,
принимать
обоснованные
экономические
решения в
различных
областях
жизнедеятельности.
УК 9.3
Обладает
способностью
использовать
основные
положения и
методы
экономических
наук при решении
социальных и
профессиональных
задач.

Знать: основные законы и
закономерности функционирования
экономики, основы экономической
теории, необходимые для решения
профессиональных и социальных задач.
Уметь: применять экономические
знания при выполнении практических
задач,
принимать обоснованные
экономические решения в различных
областях жизнедеятельности.
Владеть: способностью использовать
основные положения и методы
экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.

Учебная дисциплина «Экономика» находится в логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частями ОП. Дисциплина базируется на знаниях,
полученных в рамках школьных курсов «Обществознание», «Экономика» или
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Курс построен на
основе современных требований к уровню подготовки специалистов и направлен на
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формирование у студентов высокого уровня абстрактного мышления, на овладение
современной методологией оценки и анализа социально-экономических процессов и
явлений. Знания, полученные при изучении дисциплины, обеспечивают научное
понимание хозяйственной практики, обоснование экономических закономерностей
формирования и изменения социальной структуры общества, позволяют подготовить
информационную, логическую и творческую базу выполнения выпускной
квалификационной работы.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
4.1. Структура дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 4
зачетных единиц (144 ч).

Форма работы обучающихся/
Виды учебных занятий

Трудоемкость, часов
№

Семестра
3

№
семестра

Всего

Контактная аудиторная работа обучающихся
с преподавателем, в том числе:

34 34

Лекции (Л) 17 17
Практические занятия (ПЗ) 17 17
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 110 110
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) -
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Доклад (Д) 10 10
Реферат (Р) 10 10
Собеседование (С) 28 28
Тест (Т) 28 28
Контроль Зачет Зачет
Часы, выделенные на промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана,
включают в себя: контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О
нормативах расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава
по программам ВО») и самостоятельную работу.

4.2 Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1. Экономическая
теория: предмет,
метод и функции.

1. Предмет экономической теории;
2. Метод экономической теории;
3. Функции и задачи экономической
теории.

РПЗ; УО; Т

2. Экономическая
система общества

1. Содержание и понятие экономической
системы общества;
2. Классификация: типы и модели
экономических систем;
3. Собственность как экономическая

РПЗ; УО; Т
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система.
3 Предмет

микроэкономики
1. Основные понятия микроэкономики;
2. Микроэкономический анализ и
экономические субъекты в
микроэкономике;
3. Современные проблемы и структурные
разделы в микроэкономике;

РПЗ; УО; Т

4. Конкуренция 1. Сущность,  виды, формы конкуренции.
2. Основные методы и состязательные
различия в конкуренции.
3. Монопсония и антимонопольное
законодательство.

РПЗ; УО; Т

5. Основы
общественного
производства

1. Потребности и их виды.
2. Ресурсы и факторы производства.
3.Эффективность производства.
Экономический рост.

РПЗ; УО; Т

6 Сущность
макроэкономики и

ее основные
показатели.

1. Понятие и сущность макроэкономики.
2. Результаты общественного
производства.
3. Производные макроэкономические
показатели.
4. Система национальных счетов.
5. Понятие макроэкономического
равновесия.

РПЗ; УО; Т

7 Денежно-
кредитная система

и денежно-
кредитная
политика.

1. Деньги: история возникновения,
развития.
2. Основные функции денег.
3. Кредитная система государства:
сущность и структура.
4. Денежно – кредитная политика
государства.
5. Ценные бумаги.

РПЗ; УО; Т

8 Международная
торговля.

1. Международная торговля:
внешнеторговая политика, преимущества,
протекционизм.
2. Внешнеэкономическая деятельность
государства и регулирование таможенных
тарифов.
3. Экономические нетарифные
ограничения (нетарифные барьеры).
4. Межгосударственные объединения:
таможенные союзы и зоны свободной
торговли.

РПЗ; УО; Т

Решение практических заданий (РПЗ), Устный ответ (УО), тестирование (Т)

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3 Разделы дисциплины, изучаемые в_9_семестре

№
разд Наименование разделов

Количество часов
Всего Аудиторная Внеауди
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ела работа торная
работа
СРЛ ПЗ ЛР

1 Общие вопросы экономической
науки 45 5 5 35

2. Микроэкономика 47 6 6 35
3 Макроэкономика 52 6 6 40

Итого 144 17 17 110

Самостоятельная работа студентов

Наименование  темы дисциплины
или раздела

Вид самостоятельной
внеаудиторной работы
обучающихся, в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен-
ции(й)

Общие вопросы экономической
науки

Подготовка к лекциям и
практическим занятиям;
изучение учебных
пособий; реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов и
проблем, не выносимых
на лекции и семинарские
занятия

Собеседован
ие 15

УК-9.1, УК-9.2,
УК-9.3

Тестировани
е 15

Реферат

5

Микроэкономика Подготовка к лекциям и
практическим занятиям;
изучение учебных
пособий; реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов и
проблем, не выносимых
на лекции и семинарские
занятия

Собеседован
ие 15 УК-9.1, УК-9.2,

УК-9.3
Тестировани

е 15

Доклад

5

Макроэкономика

Подготовка к лекциям и
практическим занятиям;
изучение учебных
пособий; реферирование
статей; изучение в
рамках темы вопросов и
проблем, не выносимых
на лекции и семинарские
занятия

Собеседован
ие 15 УК-9.1, УК-9.2,

УК-9.3
Доклад

5

Тестировани
е 20

4.4. Лабораторные занятия. Не предусмотрены.
4.5Практические (семинарские) занятия

№
занятия

№
раздела Тема

Кол-во
часов
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1 2 3 4
1,2 1 Тема 1. Экономическая теория: предмет, метод и функции.

Тема 2. Исторические аспекты становления и развития
экономической науки.
Тема 3. Общественное производство: сущность, структура,
результаты.
Тема 4. Экономические потребности, блага, ресурсы и
экономический выбор.
Тема 5. Экономические агенты и экономические интересы.
Собственность и доходы.
Тема 6. Экономические системы и модели смешанной
экономики.

4

3 2 Тема 1. Основы микроэкономики.
Тема 2. Рыночный механизм и элементы его
функционирования.
Тема 3. Спрос, предложение, цена.
Тема 4. Теория факторов производства и распределение
факторных доходов.

2

4 2 Тема 5. Теория рационального поведения потребителя
Тема 6. Издержки производства, доход, прибыль и
экономическое равновесие.
Тема 7. Доходы хозяйствующих  субьектов
Тема 8. Конкуренция и монополия на рынке.

2

5 2 Тема 8. Экономический риск и неопределенность.
Тема 9. Фирма,  как объект микроэкономического анализа.
Тема 10. Экономическая теория товара и денег.
Тема 11. Предпринимательская деятельность: сущность и
формы ее реализации.

2

6 3 Тема 1. Национальная экономика
Тема 2.  Теория макроэкономического равновесия.
Тема 3. Теория экономических циклов.
Тема 4 Теория экономического роста.

2

7 3 Тема 5 Макроэкономическая нестабильность: безработица.
Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: Инфляция.

2

8 3 Тема 7.  Государство и экономика.
Тема 8. Денежно-кредитное регулирование.
Тема 9. Финансовая система государства.

3

Итого в семестре 17
4.6. Курсовой проект (курсовая работа)1. Не предусмотрен

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 1.Экономическая теория: учебник для академического бакалавриата / Е. Н. Лобачева [и
др.]; под редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2020. — 501 с.

1 При условии, что предусмотрен рабочим учебным планом.
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2. 2.Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / А. И. Балашов, Т. Д. Имамов, Н. П. Купрещенко, С. А. Тертышный. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 c.

3. Юсупова М.Д. Экономическая теория: учебное пособие/ Грозный: Издательство ФГБОУ
ВО «Чеченский государственный университет», 2020. - 152 с.

4. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2. Мезоэкономика: учебник / Г. П.
Журавлева, В. В. Громыко, М. И. Забелина [и др.]; под редакцией Г. П. Журавлевой. — 9-е
изд. — М.: Дашков и К, 2019. — 934 c.

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

Перечень оценочных средств

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного средства

в ФОС
1 Реферат Продукт самостоятельной работы

студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде
полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

2 Доклад Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде
полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор
кратко раскрывает суть исследуемой
проблемы, приводит различные точки
зрения, а также собственные взгляды на
нее.

Темы докладов

3 Собеседование Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное
на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по
разделам/темам
дисциплины

4 Тест Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Комплект тестовых
заданий

5 Экзаменационные
материалы

Итоговая форма оценки знаний Примерный перечень
вопросов и заданий к



11

экзамену по
дисциплине

Перечень вопросов к зачету
по дисциплине: «Экономика»

1.Предмет экономической теории.
2. Методы экономической теории.
3. Функции и задачи экономической теории.
4. Общая характеристика хозяйственной деятельности
5. Производство: его содержание, структура основные экономические цели и результаты.
6. Основные экономические проблемы хозяйственной деятельности, стоящие перед
обществом, и способы их разрешения.
7. Общественный продукт, его состав и стадии движения.
8. Экономические потребностей и их виды.  Блага
9. Понятие и виды экономических ресурсов
10. Понятие производственных возможностей.  Предельные величины
Экономическая эффективность и способы его измерения.
11. Понятие экономических агентов и их основные виды.
12. Экономические интересы.
13. Сущность, формы собственности.
14. Доходы и их виды, прибыль.
15. Содержание и понятие экономической системы общества.
16. Классификация, типы и модели экономических систем.
17. Теория потребительского поведения.
18. Потребление и полезность.
19.Функция полезности и правило максимизации полезности.
20.Бюджетные ограничения и оптимальный выбор потребителя.
21. Понятие товара и его свойства.
22. Теория предельной полезности и субъективная ценность блага. Трудовая теория
стоимости.
23. Деньги, их сущность и функции
24. Понятие, сущность и особенности возникновения рынка.
25. Функции, структура и характерные особенности рынка.
26. Рыночный механизм: его особенности и элементы.
27. Рынок и рыночная экономика: преимущества и недостатки.
28.Микроэкономика как раздел экономической науки.
29. Предмет и метод микроэкономики.
30. Микроэкономический анализ и экономические субъекты в микроэкономике.
31.  Производство и воспроизводство, национальное богатство
3 2.  Понятие и сущность макроэкономики.
33. Основные и производные макроэкономические показатели.
34. Система национальных счетов.
35. Понятие макроэкономического равновесия
36. Совокупный спрос и совокупное предложение
37.Теории макроэкономического равновесия
38. Понятие экономического цикла.
39. Характерные особенности экономических циклов.
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40. Фазы экономических циклов.
41. Особенности циклов в современных условиях
42. Понятия и проблемы экономического роста.
43. Типы экономического роста.
44. Основные факторы и темпы экономического роста.
45.Понятие безработицы.
46. Проблемы обеспечения занятости населения.
47. Государственное регулирование занятости
48. Инфляция: сущность и виды.
49. Причины и механизм, вызывающие инфляцию.
50.Социально – экономические последствия инфляции.
51.Адаптационная и антиинфляционная политика государства.
52. Необходимость гос.  регулирования экономики
53. Классическая и кейнсианская концепции регулирования экономики
54. Цели и функции государства в хозяйственной жизни
55. Формы, методы и направления гос. регулирования экономики
56. Деньги: сущность, функции денег
57. Количественная теория денег и денежное обращение
58. Банки и мультипликатор денежного предложения
59. Равновесие на денежном рынке
60.Гос. бюджет- ведущее звено фин. системы

Шкалы и критерии оценивания:
«зачтено» выставляется обучающемуся, если студент показывает хорошие знания

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.;

«не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основной и дополнительный вопросы.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
1. Мининок Я.В. Микроэкономика. Часть 1 [Электронный ресурс]: краткий курс

лекций для студентов высших учебных заведений/ Мининок Я.В.— Электрон.
текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 2017.—
144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73279.html.— ЭБС «IPRbooks».

2. Дукарт С.А. Экономическая теория. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Дукарт С.А., Полицинская Е.В., Лизунков В.Г.— Электрон.
текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2017.— 131
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84045.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Н. Абрамовских [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет,
2018.— 202 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84226.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/73279.html
http://www.iprbookshop.ru/84045.html
http://www.iprbookshop.ru/84226.html
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4. Карапетов А.Г. Экономический анализ права [Электронный ресурс]/ Карапетов А.Г.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 528 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58293.html.— ЭБС «IPRbooks»

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля).

1. http://www.iprbookshop.ru
2. http://ivis.ru
3. http://www.studentlibrary.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины

«Экономика» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую
работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.

Овладение дисциплины поможет студентам получить современные представления
о базовых экономических показателях и моделях, наиболее значимых и актуальных
макро- и микроэкономических проблемах, о сущности, целях и средствах современной
государственной экономической политики, о путях повышения её эффективности.

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями
и навыками, необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и,
прежде всего, исследования и оценки экономической ситуации на макро- и
микроэкономическом уровнях в интересах принятия грамотных управленческих решений
в сфере профессиональной компетенции; реализации системы мер, направленных на
повышение эффективности системы управления субъектами экономических отношений
на уровне отраслей, территориальных хозяйственных комплексов, фирм и др.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках, рассматриваемых тем,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются
основой для подготовки студента к практическим занятиям.

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического
занятия. Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению
проблем, выносимых на обсуждение на лекциях. К каждому занятию студенты должны
изучить соответствующий теоретический материал по учебникам и конспектам лекций.
Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению,
заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами
сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для
успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в
обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны
использовать публикации по изучаемой теме в тематических журналах.

Методические указания для практических и/или семинарских занятий
Практические занятия - это более глубокое и объемное исследование избранной

проблемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические
знания и практические навыки, которые позволяют анализировать экономические
процессы на конкретной территории и научат пользоваться методами научных
исследований в различных направлениях местного самоуправления.

http://www.iprbookshop.ru/58293.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://ivis.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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Подготовка к практическим занятиям предполагает ознакомление студента с
методологией вопроса, различными точками зрения. Студент должен выявить ключевые
положения проблемы, своими словами прокомментировать их, критически оценить
предлагаемые подходы к решению данного вопроса. В обсуждении ситуаций желательно
отражение собственной позиции студента по изучаемому вопросу, которое должно быть
снабжено соответствующей аргументацией.

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе — самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студента  в аудитории под контролем преподавателя (СРБКП) —
это деятельность в процессе обучения в аудитории, выполняемая по заданию
преподавателя, под его руководством и контролем, т.е. с его непосредственным участием.

К рекомендуемым формам СРБКП по дисциплине относится: работа в
библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов,
необходимых для проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий
преподавателя по изучаемым темам, для знакомства с дополнительной научной
литературой по проблематике дисциплины, тестирование; ответы на вопросы;
собеседование; проверка правильности выполнения домашнего задания.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости).

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации
презентационных мультимедийных материалов. На практических занятиях обучающиеся
представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

Информационные технологии:
1. Технические средства: комплект проекционного мультимедийного оборудования:

экран, проектор, ноутбук;
2. Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);
3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы

«Консультант плюс», электронная почта);
4. Перечень информационных справочных систем (Информационная система

автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные библиотечно-
информационные системы – «IPRbooks», «Консультант студента», ООО «ИВИС»).

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая
материально-техническая база:

1. аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
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2. для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;

3. помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;

4. библиотеку, читальный зал, доступ к библиотечным фондам с научной литературой;
доступ к электронной библиотеке;

5.  комплект лицензионного программного обеспечения включающий пакет
прикладных программ Microsoft Office.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов

знаний и навыков по использованию методов функционального

программирования при решении задач фундаментальной информатики и

информационных технологий.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

- изучить понятия функционального программирования;

- изучить основные принципы языка Lisp;

- приобрести навыки разработки приложений на языке Lisp.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетен
ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

ОПК-2 Общепрофессиональ
ные

ОПК-2 – Способен использовать

современные информационные

технологии и программные средства, в

том числе отечественного производства,

при решении задач профессиональной

деятельности;

ОПК-5 Общепрофессиональ
ные

ОПК-5 – Способен инсталлировать

программное и аппаратное обеспечение

для информационных и

автоматизированных систем;
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ОПК-6 Общепрофессиональ
ные

ОПК-6 – Способен разрабатывать

алгоритмы и программы, пригодные для

практического использования, применять

основы информатики и

программирования к проектированию,

конструированию и тестированию

программных продуктов;

ПК-7 Профессиональные

ПК-7 – Способность оценивать

временную и емкостную сложность

программного обеспечения

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине

Код
компетенции

Код и
наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

ОПК-2

ОПК-2 – Способен
использовать
современные
информационные
технологии и
программные
средства, в том
числе
отечественного
производства, при
решении задач
профессиональной
деятельности;

Знать: - языки функционального
программирования.
- основные методы и средства
эффективной разработки
программного продукта
- типовые роли в процессе разработки
программного обеспечения
- методологии разработки
программного обеспечения
- математические основы лямбда-
исчисления..
Уметь: - использовать методы и
технологии разработки для генерации
исполняемого кода
- анализировать поставленные задачи,
разрабатывать алгоритмы,
представлять данные для решения
поставленных задач.
- разрабатывать модели различных
классов систем с применением языка
функционального программирования.

ОПК-5

ОПК-5 – Способен
инсталлировать
программное и
аппаратное
обеспечение для
информационных и
автоматизированных
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систем; - осуществлять разработку
программного обеспечения на языке
Лисп.
Владеть: - основными
методологиями процессов разработки
программного обеспечения
- математическим аппаратом,
применяемым в функциональном
программировании.
- языком Лисп для построения
моделей искусственного интеллекта.

ОПК-6

ОПК-6 – Способен
разрабатывать
алгоритмы и
программы,
пригодные для
практического
использования,
применять основы
информатики и
программирования к
проектированию,
конструированию и
тестированию
программных
продуктов;

ПК-7

ПК-7 – Способность
оценивать
временную и
емкостную
сложность
программного
обеспечения

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02.«Функциональное программирование»

относится к блоку 1, части, формируемой участниками образовательных

отношений, дисциплин рабочего учебного плана по направлению подготовки

09.03.04 «Программная инженерия».

Изучается на 2 курсе в 4-м семестре и на 3 курсе в 5 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий
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4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯФОРМАОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 9
зачетных единиц (324ч.)
Форма работы обучающихся/Виды

учебных занятий
Трудоемкость, часов 324/9

4 семестр 5 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 68 68 136

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 34 34 68
Лабораторные работы (ЛР) 34 34 68
Самостоятельная работа: 76 49 125
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение
разделов
Зачёт/экзамен зачет экзамен 324/9

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Введение в
функциональное
программирование

1.1. Классификация языков
программирования.
1.2. Общее представление о
функциональном программировании и
его применении.
1.3. Математические основы
функционального программирования –
лямбда-исчисление Черча.
1.4. История создания и развития
Лиспа.
1.5. Базис Лиспа. Особенности

УО,Т,Д
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Лиспа.

2 Элементарный
Лисп.

2.1. Базовые средства символьной
обработки данных.
2.2. Структуры данных: атомы и
списки.
2.3. Списочные ячейки.
2.4. Понятие точечной пары и S-
выражения.
2.5. Соответствие между списочной и
точечной нотациями.
2.6. Базовые функции работы со
списками.

УО, Т,Д

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Основные понятия
функционального
программирования.

1.1. Определение функций.
Композиция функций.
1.2. Рекурсивные функции:
определение и исполнение.
1.3. Введение в теорию рекурсивных
функций.
1.4. Простая рекурсия. Рекурсивные
функции работы со списками.
Классификация форм рекурсии.
1.5. Параллельное ветвление рекурсии.
1.6. Взаимная рекурсия.
Программирование вложенных циклов.
1.7. Рекурсия более высокого порядка.

УО,Т,Д

2 Универсальная
функция.

2.1. Общий подход к обработке
символьных выражений и
представлению программ.
2.2. Формулы Бекуса-Наура.
2.3. Общий метод обработки S-
выражений.
2.4. Определение набора
вспомогательных функций.

УО, Т,Д
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2.5. Определение функции
интерпретатора.

3 Функционалы 3.1. Основы композиции функций.
3.2. Применяющие функционалы:
автоаппликативные и
авторепликативные функции.
3.3. Встроенные функционалы.
Примеры функционалов.
3.4. Безымянные функции.

УО, Т,Д

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯФОРМАОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 5 7

1
Введение в
функциональное
программирование

68 16 16 36

2 Элементарный Лисп. 76 18 18 40

Итого 144 34 34 76

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР
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1 2 3 5 7

1
Основные понятия
функционального
программирования.

42 12 12 18

2 Универсальная функция. 35 10 10 15

3 Функционалы 40 12 12 16

Итого 180 34 34 49

4.4. Самостоятельная работа студентов в 4 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Введение в функциональное
программирование

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

36
ПК-7

Элементарный Лисп. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

40
ПК-7

Всего часов 76

4.4. Самостоятельная работа студентов в 5 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Основные понятия
функционального
программирования.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

18
ПК-7
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Универсальная функция. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

15
ПК-7

Функционалы Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

16
ПК-7

Всего часов 49

4.5. Лабораторные занятия в 4 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Лямбда-исчисление Черча. 6

2 2 Базовые средства символьной обработки данных. 8

3 2 Структуры данных: атомы и списки. 6

4 2 Списочные ячейки. 8

5 2 Базовые функции работы со списками. 6

Итого: 34

4.5. Лабораторные занятия в 5 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Исполнение рекурсивных функций. 4

2 1 Рекурсивные функции работы со списками. 4

3 1 Взаимная рекурсия. Программирование
вложенных циклов

4

4 2 Формулы Бекуса-Наура. 4

5 2 Определение функции интерпретатора 4

6 3 Применяющие функционалы:
автоаппликативные и авторепликативные

6
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функции.

7 3 Встроенные функционалы. Примеры
функционалов.

4

8 3 Безымянные функции. 4

Итого: 34

4.6. Практические (семинарские) занятия в 4 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Классификация языков программирования. 4

2 1 Общее представление о функциональном
программировании и его применении.

4

3 1 История создания и развития Лиспа. 6

4 2 Базовые средства символьной обработки данных. 4

5 2 Понятие точечной пары и S-выражения. 6

6 2 Соответствие между списочной и точечной
нотациями.

6

7 2 Характеристика базовых функций работы со
списками.

4

Итого: 34

4.6. Практические (семинарские) занятия в 5 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Определение функций. Композиция функций. 4

2 1 Введение в теорию рекурсивных функций. 4

3 1 Классификация форм рекурсии. 4

4 2 Общий подход к обработке символьных
выражений и представлению программ.

4

5 2 Общий метод обработки S-выражений. 6

6 2 Определение набора вспомогательных функций. 4
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7 3 Основы композиции функций. 4

8 3 Встроенные функционалы. Примеры
функционалов

4

Итого: 34

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1.Зыков, С. В. Программирование. Функциональный подход: учебник и
практикум для академического бакалавриата / С. В. Зыков. - Москва :
Юрайт, 2017. - 164 с.

2. Кубенский, А. А. Функциональное программирование: учебник и практикум
для академического бакалавриата / А. А. Кубенский. - Москва : Юрайт,
2017. - 348 с.

3. Роганова, Н. А. Функциональное программирование : учебное пособие для
вузов / Н. А. Роганова ; Федеральное агентство по образованию, Московский
государственный индустриальный университет. - М. : МГИУ, 2007. - 214 с.

4. Салмина Н. Ю., Функциональное программирование и интеллектуальные
системы: учебное пособие / Салмина Н. Ю. — Томск: ТУСУР, 2016 . — 100 с.

В курсе «Функциональное программирование» студентами выполняются

следующие виды самостоятельной работы:

- индивидуальная работа по подготовке к лабораторным и семинарским

занятиям;

- различные виды самостоятельной работы по темам семинаров (тестовые

задания, подготовка докладов, презентаций).

Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к текущей и

промежуточной аттестации.

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

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной
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дисциплины:
- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Введение в функциональное
программирование ПК-7 Устный опрос

2. Элементарный Лисп. ПК-7 Контрольное задание

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Основные понятия
функционального
программирования.

ПК-7 Устный опрос

2. Универсальная функция. ПК-7 Контрольное задание
3. Функционалы ПК-7 Устный опрос

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ

Оценка Критерии
«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он

глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знании,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении
задании, использует в ответе материал разнообразных
литературных источников, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допускает существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
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положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе
текущего контроля.

Темы самостоятельной работы

1. Функциональное программировании и его применение.
2. Лямбда-исчисление Черча.
3. Базовые средства символьной обработки данных.
4. Примеры структуры данных: атомы и списки.
5. Интерфейс системы Lisp
6. Понятие списочных ячеек.
7. Понятие точечной пары и S-выражения.
8. Соответствие между списочной и точечной нотациями.
9. Пример использования функции
10. Пример вызова пользовательской функции
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Вопросы к экзамену:

1. Особенности функционального программирования. Требования к строго
функциональ-
ному языку.
2. Лисп. Особенности и достоинства.
3. Основные объекты языка Лисп: s-выражения, атомы, списки.
4. Внутреннее представление списков.
5. Понятие функции. Префисная нотация. Описание функций в Лиспе.
6. Базовые функции Лисп: QUOTE, EVAL, CAR, CDR, CONS.
7. Предикаты. Разница предикатов EQ и EQUAL.
8. Функция COND. Суперпозиции CAR, CDR.
9. Функции LIST, CONS, APPEND. Разница в работе.
10. Функции LIST, CONS, APPEND. Разница во внутреннем представлении.
11. Рекурсивные функции. Терминальная и рекурсивная ветви.
12. Правила записи рекурсивных функций. Несколько терминальных ветвей.
13. Передача параметров. Глобальные и локальные переменные.
14. Функционалы. Отображающие и применяющие функционалы.
15. Блочные функции.
16. Циклические предложения.
17. Списки свойств.
18. Ассоциативные списки.
19. Представление знаний. Фреймы, фреймовые структуры.
20. Представление знаний. Семантические сети.
21. Лямбда-вызов имеет следующий синтаксисис:
(LAMBDA (a 1 a 2 ... a k ) е 1 е 2 ... е n )
+((LAMBDA (a 1 a 2 ... a k ) е 1 е 2 ... е n ) р 1 р 2 ... р k )
LAMBDA ( е 1 е 2 ... е n )
LAMBDA (a 1 a 2 ... a k )
22. Результатом лямбда-вызова ((lambda (x y) (+ (* x x) (* y y))) (+ 1 2) ( + 2 3 ))
будет:
#<FUNCTION : lambda (x y) (+ (* x x) (* y y)) >
+34
43
lambda (x y)

23. Как выглядит выражение sin(x-3)+7 в префиксной форме:
+(+ (sin (- x 3)) 7)
sin(x-3)+7
sin(x 3 -) 7 +
(x 3 -) sin + 7

24. В языке COMMON LISP лямбда-выражение используется:
для определения списковых структур
+ для явного задания определения функции в обращении к функции
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для задания констант
для задания статических переменных

25. Как определить функцию пользователя, выполняющую сложение двух
чисел:
+(defun sum (a b) (+ a b))
(defun sum (+ a b))
(defun (+ a b))
(sum (a b) (+ a b))

26. Формальные параметры функции являются:
свободными переменными и сохраняют значение после выполнения функции
+локальными переменными, и имеют значение только внутри функции
глобальными переменными с областью действия вся программа
динамическими переменными с областью действия вся программа

27. Результатом выполнения предложения (LET ((x 'a) (y ‘b)) (list x y)) будет:
(X Y)
+(А В)
LET: variable X has no value
(X A B Y)

28. Результатом выполнения предложения
(progn (setq x 2) (setq * y 4)) (setq z (/ y x))) будет:

2
+4
X
Y

29. Результатом выполнения предложений
> (setq x 1)
1
> (setq y 2)
2
> (if (> x 0) (setq y (+y x)) (setq y (- y x)))

будет:

1
+2
NIL
T

30. Рекурсия называется простой, если:
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вызовы встречаются одновременно в нескольких аргументах функции
+ вызов функции встречается в некоторой ветви лишь один раз
функции вызывают друг друга
функция вызывается заданное число раз

31. Записать последовательности вызовов функций CAR и CDR,
выделяющие из
приведенных ниже списков символ «а».
1. (1 2 3 а 4)
2. (1 2 3 4 а)
3. ((1) (2 3) (а 4))
4. ((1) ((2 3 а) (4)))
5. ((1) ((2 3 а 4)))
6. (1 (2 ((3 4 (5 (6 а))))))

32. Найти значение каждого из следующих выражений:
1. (ATOM (CAR (QUOTE ((1 2) 3 4))));
2. (NULL (CDDR (QUOTE ((5 6) (7 8)))));
3. (EQUAL (CAR (QUOTE ((7 )))) (CDR (QUOTE (5 7))));
4. (ZEROP (CADDDR (QUOTE (3 2 1 0))));

33. Выполнить следующие вычисления с помощью интерпретатора Лиспа:
1. 3.234*(45.6+2.43)
2. 55+21.3+1.54*2.5432-32
3. (34-21.5676-43)/(342+32*4.1)

34. Определить значения следующих выражений:
1. ‘(+ 2 (* 3 5))
2. (+ 2 ‘(* 3 5))
3. (+ 2 (’ * 3 5))
4. (+ 2 (* 3 ’5))
5. (quote ‘quote)
6. (quote 6)

35. Составить список студентов своей группы:
(фамилия 1, фамилия 2, …, фамилия n)

36. C помощью функции LIST составить следующие списки:
1. Для самого студента - (дата рождения), (адрес), (средний бал по
итогам последней
сессии);
2. Для родителей - (ФИО), (дата рождения), (адрес), (место работы).

37. Для произвольно выбранных студентов с помощью базовых функций
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сравнить:
1. Год рождения;
2. Успеваемость.
38. Записать следующие лямбда-вызовы с использованием формы LET и
вычислить их
значения:

a) ((LAMBDA (x y) (LIST x y)
‘(+ 1 2) ‘c);

b) ((LAMBDA (x y) ((LAMBDA (z) (LIST x y z)) ‘c)
‘a ‘b);

c) ((LAMBDA (x y) (LIST x y))
((LAMBDA (z) z) ‘a)
‘b).

39. Написать с помощью композиции условных выражений функции от
четырех аргументов
AND4(x1 x2 x3 x4 ) и OR4(x1 x2 x3 x4 ), совпадающие с функциями
AND и OR от четырех аргументов. Вычислить их значения для различных
сочетаний аргументов.

40. Пусть L1 и L2 - списки. Написать функцию, которая возвращала бы
T, если n-ые два элемента этих списков соответственно равны друг другу, и
NIL в противном случае.

41. Написать условное выражение (используя COND), которое:
1) выдает для списка L ,состоящего из трех элементов, первый из этих
трех, который
является атомом, или весь список, если в списке L нет атомов.
2) выдает NIL, если L - атом, и T в противном случае;

42. Написать функцию, которая возвращает из трех числовых аргументов
значение большего, по величине числа и функцию, которая возвращает
значение меньшего по величине числа.

43. Написать функцию S(n), возвращающую список (2 * 4 *…* n), если n –
четное и список (1 * 3 *….* n), если n нечетное и больше 2.

44. Написать с помощью предложения PROG функцию, которая для каждого
повторяющегося элемента исключает из списка все вхождения, кроме одного.

45. Написать функцию, вычисляющую разность множеств X\Y.

46. Определить с помощью лямбда-выражения функцию, вычисляющую
выражения:
1) +y-x*y;
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2) x*x+y*y;
3) x*y/(x+y)-5*y.

47. Определить функции (NULL x) и (LIST x1 x2 x3) с помощью
базовых функций.
(Чтобы не переопределять одноименные встроенные функции системы для
определяемых функций следует использовать другие имена).

48. Определить функции, которые осуществляют обращение списка из 2,
3, ... , n
элементов.

49. Определить функции, которые проверяют, является ли их аргумент:
a) списком из 2, 3, ..., n элементов;
b) списком из 2, 3, ..., n атомов.

50. Написать функцию такую, что P(n) для произвольного целого n есть список
из трех
элементов, а именно: квадрата, куба и четвертой степени числа n.

51. Написать функцию, которая вводит фразу на естественном языке и
преобразует ее в
список.

52. Написать функцию, которая запрашивает у пользователя ФИО
студента группы
(список группы составлен ранее) и выдает следующие данные о нем:
1) год рождения;
2) средний бал;
3) ф.и.о. родителей.

53. Найти значения выражений (RPLACA x x) и (RPLACD x x), если:
1) x = ’(a b);
2) x = ’(a).

54. Вычислить значения следующих выражений:
1) (RPLACD ‘(a) ‘b);
2) (RPLACA ‘(a) ‘b);
3) (RPLACD ‘(a b x) ‘c);
4) (RPLACD ‘(nil) nil)

55. Написать рекурсивную функцию, определяющую, сколько раз функция
FIB вызывает
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саму себя.

56. Написать функцию для вычисления полиномов Лежандра:
P 0 (x)=1, P 1 (x)=x, P n+1 (x)= ((2*n+1)*x*P n (x)-n*P n-1 (x))/(n+1) при n>1.

57. Написать функцию вычисляющую:
a) число атомов на верхнем уровне списка;
b) число подсписков на верхнем уровне списка;
c) полное число подсписков, входящих в данный список на любом уровне.

58. Написать функцию:
a) от двух аргументов X и N, которая создает список из N раз
повторенных
элементовX;
b) удаляющую повторные вхождения элементов в список;
c) которая из данного списка строит список списков его элементов, например,
(a
b) (((a) (b));
d) вычисляющую максимальный уровень вложения подсписков в списке;
e) зависящую от трех аргументов X, N и V, добавляющую X на N-е
место в
список V.

59. Написать функцию, аналогичную стандартной функции Лиспа (SUBST x y
z):
a) в которой третий аргумент Z обязательно должен быть списком;
b) которая должна производить замены X на Y только на верхнем уровне Z;
c) производящую взаимную замену X на Y.

60. Вычислить значения следующих вызовов:
a) (APPLY ‘LIST ‘(a b));
b) (FUNCALL ‘LIST ‘(a b));
c) (FUNCALL ‘APPLY ‘LIST ‘(a b));
d) (FUNCALL ‘LIST ‘APPLY ‘(a b);

61. Определить функционал (A-APPLY f x), который применяет каждую
функцию f i
списка f = (f 1   f 2   ... f n ) к соответствующему элементу x i   списка x =
(x 1 x 2 ... x n ) и возвращает список, сформированный из результатов.
62. Определить функциональный предикат (КАЖДЫЙ пред список), который
истинен в том и только в том случае, когда, являющийся функциональным
аргументом предикат истинен для всех элементов списка.
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63. Определить функциональный предикат (НЕКОТОРЫЙ пред список),
который истинен, когда являющийся функциональным аргументом
предикат пред истинен хотя бы для одного элемента списка.
64. Определить функционал FUNCALL через функционал APPLY.
65. Определить функционал (MAPLIST fn список) для одного списочного
аргумента.
66. Определить макрос, который возвращает свой вызов.
67. Применение накапливающих параметров в функциональных программах.
68. Примеры использования накапливающих параметров вспомогательными
функциями.
69. Виды локальных определений. Рекурсивные локальные определения.
70. Данные и функции в функциональном программировании.
71. Функции высших порядков и их виды.
72. Редукция как функция высшего порядка.
73. Отображающие функционалы и примеры их использования.
74. Автофункции.
75. Структуры данных в концепции строго функционального языка.
76. Логическая и физическая структура списка в концепции виртуальной Лисп-
машины.
77. Управление памятью и сборка мусора.
78. Точечная нотация.
79. Структуроразрушающие функции.
80. Макросы : назначение, отличительные особенности и этапы разработки.
81. Тестирование макросов.
82. Использование макросов : реализация циклического предложения DO.
83. Использование макросов : реализация локального определения LET.
84. Деревья. Представление n-арных деревьев в  памяти виртуальной Лисп-
машины.
85. Основные операции над деревьями : поиск, включение элемента в дерево,
стяжение ветви.
86. Ассоциативные списки. Создание ассоциативного списка.
87. Поиск элементов в ассоциативном списке. Поиск объекта по ключу.
88. Добавление элементов в ассоциативный список. Модификация
ассоциативных списков.
89. Применение ассоциативных списков для организации динамических баз
данных (на примере машинного словаря основ).
90. Применение ассоциативных списков для решения задачи анализа
конструкций формальных языков (на примере анализа и формулировки
размерности математических формул).

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
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1. Дорохова Т.Ю. Алгоритмизация и программирование : учебное
пособие / Дорохова Т.Ю., Ильина И.Е.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. —
136 c. — ISBN 978-5-4497-1747-4. — Текст : электронный // IPR SMART :

2. Конева С.И. Функциональное программирование. Ч.1 : учебное
пособие / Конева С.И.. — Ростов-на-Дону : Северо-Кавказский филиал
Московского технического университета связи и информатики, 2018. — 53 c.
— Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/89511.html (дата обращения: 18.02.2023).

3. Салмина Н.Ю. Функциональное программирование и
интеллектуальные системы : учебное пособие / Салмина Н.Ю.. — Томск :
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2016. — 100 c. — Текст : электронный // IPR SMART :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72216.html (дата обращения:
18.02.2023).

4. Учебно-методическое пособие по дисциплине Логическое и
функциональное программирование / . — Москва : Московский технический
университет связи и информатики, 2016. — 23 c. — Текст : электронный // IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61490.html (дата
обращения: 18.02.2023).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Представленная
электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс, включающий в себя
как электронные версии книг ведущих издательств учебной и научной
литературы (в том числе университетских издательств), так и электронные
версии периодических изданий по различным областям знаний. – Доступ к
полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. Дата
обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям

http://www.iprbookshop.ru/89511.html
http://www.iprbookshop.ru/72216.html
http://www.iprbookshop.ru/61490.html
http://www.iprbookshop.ru/61490.html
http://biblioclub.ru/
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знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата
обращения 18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронная библиотека. ЭБС Юрайт
– это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.

6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции,
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из
сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением
теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен: - освоить минимум содержания, выносимый на
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в
соответствии с образовательными стандартами высшего профессионального
образования (ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать
самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,
предложенным преподавателем. - самостоятельную работу студент должен
осуществлять в организационных формах, предусмотренных учебным планом
и рабочей программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.
Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и
подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его
положения детализируются, подкрепляются примерами. Правильно
составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,
на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях
содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти
понятия от других. В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на
степень понимания. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением
прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением.
Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала. В этот период полезным может быть общение студентов с
преподавателями по дисциплине на групповых и индивидуальных
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консультациях.

10.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

MS Windows; MS Office, Lisp, Antivirus, Браузер.

11 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения
для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели:
- сформировать понятия, знания, умения и навыки в области логических основ

компьютера.
Задачи:
- ознакомить студентов с элементами логики высказываний, логическими

функциями, методами минимизации логических функций, приемами синтеза и анализа
логических и переключательных схем.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Группа компетенций Категория компетенций Код

Общепрофессиональные
компетенции

Теоретические и
практические основы
профессиональной
деятельности

ОПК-1

Код компетенции Код и наименование
индикатора компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

ОПК-1 –
Способен
применять
естественнонаучные
и общеинженерные
знания, методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности

ОПК-1.1 –
Знает основы математики,
физики, вычислительной
техники и
программирования.

Знать: основы математики и
вычислительной техники
Уметь: применять математические
знания при упрощении логических
функций
Владеть: навыками применения
математических знаний для решения
логических задач

ОПК-1.2 – Умеет решать
стандартные
профессиональные задачи
с применением
естественнонаучных и
общеинженерных знаний,
методов математического
анализа и моделирования.

Знать: логические функции и их
таблицы истинности, законы алгебры
логики, способы упрощения
логических выражений и
переключательных схем
Уметь: упрощать и минимизировать
логические функции и
переключательные схемы, строить
таблицы истинности
Владеть: навыками применения
законов алгебры логики для анализа и
синтеза релейно-контактных схем

ОПК-1.3 – Имеет навыки
теоретического и
экспериментального
исследования объектов
профессиональной
деятельности.

Знать: правила записи составных
высказываний
Уметь: записывать простые и
составные логические условия
Владеть: навыками использования
логических выражений в
программировании
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В процессе изучения дисциплины студенты приобретут опыт применения логических
основ информатики для решения различных прикладных задач в будущей профессиональной
деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Логические основы ЭВМ» относится дисциплинам обязательной части
учебного цикла Блок 1 – Б1.О.08.

Для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания
среднего (полного) образования по информатике. Кореквизитами данной дисциплины
являются – «Web-программирования», «Программирование на Python», «Объектно-
ориентированное программирование».

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или

астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 6 зачетных
единиц (216 часов)

Вид работы Трудоемкость, часов
2 семестр Всего

Общая трудоемкость 6/216 6/216
Аудиторная работа: 2/68 2/68
Лекции (Л) 0,94/34 0,94/34
Практические занятия (ПЗ) 0,94/34 094/34
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 2,7/103 2,7/103
Самостоятельное изучение разделов 2,7/103 2,7/74
Экзамен 1,4/45 1,4/45

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела Содержание раздела Форма текущего

контроля
1 2 3 4

1. Введение в
логические основы
ЭВМ

Понятие о логике как науке. Этапы
развития логики. Применение
математической логики. Предмет
математической логики.

Устный опрос

2. Алгебра
высказываний

Высказывания. Логические
операции над высказываниями.
Понятие формулы алгебры
высказываний. Тавтологии,
противоречия. Равносильность
формул алгебры высказываний.
Логический элемент компьютера.
Схемы И, ИЛИ, НЕ, И–НЕ, ИЛИ–

Контрольная
работа
Устный опрос
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НЕ. Основные законы алгебры
логики. Упрощение логической
формулы.

3. Таблицы
истинности

Таблицы истинности для основных
двоичных логических функций.
Составление таблиц истинности для
логических выражений. Проверка
упрощений логических формул с
помощью таблиц истинности.
Построение таблиц истинности в
MS Excel

Устный опрос

4. Применение
булевых функций к
релейно-
контактным
схемам

Понятие релейно-контактной
схемы. Схемы, реализующие
основные логические функции.  Две
основные задачи теории релейно-
контактных схем. Построение
релейно-контактных схем.
Упрощение релейно-контактных
схем.

Контрольная
работа

5. Логические
элементы и узлы

Логические узлы ЭВМ и их
классификация.
Схемные логические элементы
ЭВМ: регистры, вентили, триггеры,
полусумматоры и сумматоры.
Таблицы истинности RS-, JK- и T-
триггера.
Сумматоры, дешифраторы,
программируемые логические
матрицы, их назначение и
применение.

4.3 Разделы дисциплины, изучаемые во 2-м семестре

№
раздела Наименование разделов

Количество часов
Контактная работа

обучающихся

Всего
Аудиторная
работа Внеауд.

работаЛ ПЗ ЛР
1 2 3 4 5 6 7

1. Введение в логические основы ЭВМ 21 4 4 13

2. Алгебра высказываний 45 8 8 29

3. Таблицы истинности 37 8 8 21

4. Применение булевых функций к релейно-
контактным схемам 39 10 10 19

5. Логические элементы и узлы 29 4 4 21

Итого: 171 34 34 103
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4.4. Самостоятельная работа студентов

Наименование
темы

дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся, в т.ч.

КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен-
ции(й)

Введение в
логические
основы ЭВМ

Конспектирование Собеседование 13

ОПК-1

Алгебра
высказываний Конспектирование Собеседование 29

Таблицы
истинности Конспектирование Собеседование 21

Применение
булевых функций
к релейно-
контактным
схемам

Конспектирование Собеседование 19

Логические
элементы и узлы Конспектирование Собеседование 21

Всего часов 103

4.5. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов
1 2 3 4

1. 1 Диаграммы Эйлера-Вена. Логические операции над
высказываниями. 4

2. 2 Упрощение логических формул. 8

3. 3
Построение таблиц истинности. Проверка упрощений
логических формул с помощью таблиц истинности
Построение релейно-контактных схем. Упрощение
релейно-контактных схем.

8

4. 4 Построение релейно-контактных схем. Упрощение
релейно-контактных схем. 10

5. 5 Сумматоры, дешифраторы, программируемые логические
матрицы и таблицы их функционирования 4

Итого 34

Заочная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 2 зачетных
единиц (216 часов)
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Вид работы Трудоемкость, часов
2 семестр Всего

Общая трудоемкость 6/216 6/216
Аудиторная работа: 0,2/8 0,2/8
Лекции (Л) 0,1/4 0,1/4
Практические занятия (ПЗ) 0,1/4 0,1/4
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 5,5/199 5,5/199
Самостоятельное изучение разделов 5,5/199 5,5/199
Экзамен 0,3/9 0,3/9

4.6. Разделы дисциплины, изучаемые во 2-м семестре

№
раздела Наименование разделов

Количество часов
Контактная работа

обучающихся

Всего
Аудиторная
работа Внеауд.

работаЛ ПЗ ЛР
1 2 3 4 5 6 7

1. Введение в логические основы ЭВМ 32 32

2. Алгебра высказываний 53 2 2 49

3. Таблицы истинности 40 40

4. Применение булевых функций к релейно-
контактным схемам 42 2 2 38

5. Логические элементы и узлы 40 40

Итого: 207 4 4 199

4.7. Самостоятельная работа студентов

Наименование
темы

дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы
обучающихся, в т.ч.

КСР

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен-
ции(й)

Введение в
логические
основы ЭВМ

Конспектирование Собеседование 32

ОПК-1Алгебра
высказываний Конспектирование Собеседование 49

Таблицы
истинности Конспектирование Собеседование 40

Применение Конспектирование Собеседование 38
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булевых функций
к релейно-
контактным
схемам
Логические
элементы и узлы Конспектирование Собеседование 40

Всего часов 199

4.8. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов
1 2 3 4

1. 1 Диаграммы Эйлера-Вена. Логические операции над
высказываниями.

2. 2 Упрощение логических формул. 2

3. 3
Построение таблиц истинности. Проверка упрощений
логических формул с помощью таблиц истинности
Построение релейно-контактных схем. Упрощение
релейно-контактных схем.4. 4 Построение релейно-контактных схем. Упрощение
релейно-контактных схем. 2

5. 5 Сумматоры, дешифраторы, программируемые логические
матрицы и таблицы их функционирования

Итого 4

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы, обучающихся по дисциплине

Студенты знакомятся с частью теоретического материала, определенного в
содержании преподаваемой дисциплины в процессе лекционного курса. Часть теоретического
материала студенты самостоятельно прорабатывают и усваивают с использованием
рекомендуемой основной и дополнительной учебной литературы, согласно указанному
списку в п.5.1, 7.1.

На практических занятиях студенты закрепляют теоретический материал, овладевают
необходимыми навыками и умениями.

При подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют
рекомендуемую преподавателем учебную литературу по темам занятий, самостоятельно
осваивают понятийный аппарат.

5.1. Учебно-методическая литература
1. Гаврилова О.В. Типовые задачи по теме «Алгебра логики» и «Логические основы

ЭВМ» (на базе тестов ФЕПО) : учебное пособие / О. В. Гаврилова. — Москва :
Московский гуманитарный университет, 2014. — 40 c. — ISBN 978-5-906768-19-3. —
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru

2. Семененко В. А. Арифметико-логические основы компьютерной схемотехники :

https://www.iprbookshop.ru/
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учебное пособие для высшей школы / В. А. Семененко, Э. К. Скуратович. — Москва :
Академический Проект, 2004. — 144 c. — ISBN 5-8291-0417-2. — Текст : электронный
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru

3. Алексеев, А. П. Сборник задач по дисциплине «Информатика» :
методические указания к проведению практических занятий по дисциплине
«Информатика», для студентов первого курса специальностей 10.03.01 и 10.05.02 / А.
П. Алексеев. — Самара : Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2015. — 82 c. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru

· Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
компет
енции

Наименование оценочного
средства

1. Введение в логические
основы ЭВМ

ОПК-1

Устный опрос

2. Алгебра высказываний Контрольная работа
Устный опрос

3. Таблицы истинности Устный опрос
4. Применение булевых

функций к релейно-
контактным схемам

Контрольная работа

Образцы оценочных средств

Вопросы для устного опроса

Раздел дисциплины: Введение в логические основы ЭВМ
1. Что изучает формальная логика?
2. Что изучает математическая логика?
3. Изложите основные этапы развития логики.
4. Назовите области применения математической логики.
5. Нарисуйте диаграммы Эйлера-Венна, иллюстрирующие суждения:
а) “Все X являются Y”
б) “Некоторые X являются Y”
в) “Ни одно x не является Y”
г) “Некоторые X не являются Y”
6. Следует ли из того, что “Все X являются Y и некоторые Y являются Z“, утверждение

“Некоторые X являются Z “?
7. Правильно ли рассуждение, имеющее форму: “Все X являются Y, и некоторые Y

являются Z; значит, некоторые Z являются X“?

Шкалы и критерии оценивания:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый

логически выстроенный ответ на заданные вопросы без принципиальных ошибок;

https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
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оценка «хорошо» дан полный, развернутый ответ на заданные вопросы с
несущественными ошибками;

оценка «удовлетворительно» дан неполный ответ на заданные вопросы с наличием
некоторых существенных ошибок;

оценка «неудовлетворительно» полное отсутствие логических связей в ответе,
отсутствие ответа на поставленные вопросы, либо ответ содержит минимальную
информацию.

Раздел дисциплины: Алгебра высказываний
Контрольная работа №1

Вариант 1
1. Привести к ДНФ ݖ) → (ݔ → ݕ) ∨ തതതതതതݖ → (ݔ
2. Привести к КНФ ݔ ∨ ݖݕ
3. Привести к СДНФ ݔ ∨̅ തݕ

Шкалы и критерии оценивания:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если работа выполнена полностью,
правильно упрощены формулы, не допущены ошибки при построении релейно-контактных
схем и составлении функций проводимости;
оценка «хорошо» – работа выполнена полностью, допущены несущественные ошибки;
оценка «удовлетворительно» – допущены существенные ошибки при упрощении формул,
допущены ошибки при построении релейно-контактных схем и составлении функций
проводимости;
оценка «неудовлетворительно» – работа показала полное отсутствие у студента обязательных
знаний и умений по проверяемым темам.

Перечень вопросов и заданий, выносимых на экзамен
по дисциплине «Логические основы ЭВМ»

Теоретические вопросы
1. Понятие о логике как науке
2. Основные этапы развития логики
3. Диаграммы Эйлера-Венна
4. Области применения математической логики. Предмет математической логики
5. Алгебра логики. Высказывания. Составные и элементарные высказывания.
Высказывательные формы. Примеры
6. Логические операции над высказываниями: отрицание, сложение, умножение и их
таблицы истинности. Примеры
7. Логические операции над высказываниями: импликация, эквиваленция и их таблицы
истинности. Примеры
8. Логические операции над высказываниями: исключающая или, стрелка Пирса, штрих
Шеффера и их таблицы истинности. Примеры
9. Понятие формулы алгебры высказываний. Тавтологии. Противоречия. Примеры
10. Выполнимые формулы алгебры высказываний. Равносильность формул алгебры
высказываний. Признак равносильности формул. Примеры
11. Логические элементы компьютера
12. Основные законы алгебры логики. Приоритет логических операций.
13. Таблицы истинности логических операций. Пример
14. Упрощение логической формулы. Примеры
15. Нормальные формы. Простая конъюнкция и дизъюнкция
16. Совершенные формы
17. Переключательные схемы основных функций проводимости.
18. Две основные задачи теории релейно-контактных схем
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19. Применение алгебры высказываний к анализу рассуждений и описанию релейно-
контактных схем
20. Предикат. Одноместный и n-местный предикат. Множество истинности предиката
21. Синтаксис и семантика логики предикатов первого порядка
22. Исчисление предикатов

Практические задания
Построить таблицу истинности для данного выражения. Упростить логическое выражение и
построить релейно-контактную схему для данного и упрощенного выражения.
1. a ∙ cത⋁c ∙ (b⋁cത)⋁(a⋁bത) ∙ c
2. (xത ∨ y) ∙ (yഥ ∨ z) ∙ (x ∨ yത ∨ z)
3. a ∙ (b⋁cത)⋁aത ∙ bതതതതതതതതതതതതതതതതതത
4. ( x ∨ y ∙ z) ∙ (xത ∨ z)
5. (aത⋁c) ∙ a ∙ cതതതതത ∙ (b⋁cത) ∙ b ∙ cതതതതത
6. x ∙ y ∙ zത ∨ x ∙ yത ∙ z ∨ x ∙ y ∙ z
7. ൫a⋁bത൯ ∙ (a ∙ b ∙ c⋁aത ∙ bത ∙ cത) ∙ (aത⋁c) ∙ (cത⋁b)
8. (x ∨ y) ∙ (xത ∨ yത) ∨ x ∙ y ∨ xത ∙ yത)
9. a ∙ b ∙ c⋁a ∙ bത ∙ c⋁a ∙ b ∙ cത
10. x ∙ y ∙ z ∨ xത ∙ yത ∙ zത ∨ xത ∙ y
11. a ∨ b ∨ bത ∙ c ∙ d ∨ bത ∙ cത ∙ dത ∨ bത ∙ cത
12. x ∙ ( y ∙ z ∨ yത ∙ zത) ∨ (xത ∙ ( yത ∙ z ∨ y ∙ zത)
13. a ∨ aത ∙ b ∙ c ∨ aത ∙ bത ∙ c ∨ aത ∙ bത ∙ cത
14. (x ∨ y) ∙ zത ∨ xത ∙ z ∨ y
15. a ∨ b ∨ cതതതതതതതതതതത ∨ bത ∨ a ∨ bത ∨ cതതതതതതതതതതത ∙ aത ∨ b ∨ cതതതതതതതതതതത ∨ aത ∙ bത
16. x ∙ y ∙ z ∨ x ∙ yത ∨ xത
17. aത ∙ b ∙ c ∨ a ∙ b ∙ cത ∨ a ∙ bത ∙ c ∨ a ∙ b ∙ c ∨ a ∙ b ∙ c
18. (x ∨ z) ∙ (y ∨ z) ∨ (x ∨ y) ∙ zത
19. a ∙ (aത ∨ cത ∙ b) ∨ a ∙ cത ∨ aത ∙ b ∙ cത
20. x ∙ ( y ∨ z) ∨ y ∙ (x ∨ yഥ ∨ z) ∙ xത
21. a ∙ aതതതതതത ∨ b ∙ (a ∙ b ∨ b)
22. ((xത ∨ y) ∙ zത) ∨ x ∨ ( yത ∨ x) ∨ (x ∨ y ∙ x)
23. a ∙ b ∙ (c ∨ aത ∨ b) ∨ bത
24. ( y ∙ (x ∨ zത)) ∨ (x ∙ ( yത ∨ z)) ∨ (x ∙ y)
25. a ∙ ቀb ∙ ൫aത ∨ bത൯ቁ
26. x ∙ y ∨ x ∙ yത ∙ z ∨ (zത ∙ (x ∙ yത))
27. (aത ∨ b) ∙ ൫bത ∨ c൯തതതതതതതതതതതതതതതതതതതത ∨ aത ∨ c
28. (x ∙ ( y ∨ zത)) ∨ (xത ∙ y ∙ (z ∨ x)) ∨ (x ∙ yത ∙ ( y ∨ zത))
29. a ∙ b ∙ c ∨ a ∙ bത ∙ c ∨ a ∙ b ∙ cത
30. (x ∨ yത) ∙ (x ∨ z) ∙ ( y ∨ x) ∨ ( y ∙ (x ∨ z))
31. a ∙ b ∙ c ∨ a ∙ b ∙ cതതതതത
32. (x ∙ y ∨ z) ∙ (x ∨ yത ∨ z) ∙ (xത ∨ y ∨ z)
33. aത ∙ b ∙ c ∨ a ∙ bത ∙ c ∨ a ∙ b ∙ cത ∨ a ∙ b ∙ c
34. (xഥ ∙ y ∨ zത) ∨ (xത ∙ y ∙ z) ∨ y ∙ z
35. (a ∨ b ∨ c) ∙ ൫a ∨ bത ∨ c൯
36. (x ∙ ((x ∙ yത) ∨ y) ∨ (x ∙ y ∙ z) ∨ ((zത ∙ yത) ∨ (xത ∙ y)) ∙ (z ∨ y)

Шкала и критерии оценивания:
· оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый

логически выстроенный ответ на заданные вопросы без принципиальных ошибок;
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· оценка «хорошо» дан полный, развернутый ответ на заданные вопросы с
несущественными ошибками;

· оценка «удовлетворительно» дан неполный ответ на заданные вопросы с наличием
некоторых существенных ошибок;

· оценка «неудовлетворительно» полное отсутствие логических связей в ответе,
отсутствие ответа на поставленные вопросы, либо ответ содержит минимальную
информацию.

· Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

7.1. Основная учебная литература
1. Богданова С. В. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие

для студентов высших учебных заведений / С. В. Богданова, А. Н. Ермакова. —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный университет, Сервисшкола, 2014. — 211 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48251.html

2. Бояринцева, Т. Е. Математическаялогика и теорияалгоритмов : метод. указания к
выполнению типового расчета / Т. Е. Бояринцева, Н. В. Золотова, Р. С. Исмагилов. -
Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 43 с. - ISBN --. - Текст :
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0002.html

3. Василькова И. В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 2010
[Электронный ресурс] : практикум / И. В. Василькова, Е. М. Васильков, Д. В. Романчик.
— Электрон. текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 143 c. — 978-985-
536-287-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28169.html

4. Гурова, Л. М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / Гурова
Л. М. , Зайцева Е. В. - М : Издательство Московского государственного горного
университета, 2006. - ISBN 5-7418-0451-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант
студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804519.html

5. Информатика для колледжей: учебное пособие: общеобразовательная подготовка
[Электронный ресурс] / Г.А. Гальченко, О.Н. Дроздова - Ростов н/Д : Феникс, 2017. -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222274545.html

6. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Ю. Громов, И. В.
Дидрих О. Г. Иванова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 260 c. — 978-5-8265-
1428-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63852.html

7. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. К. А.
Катков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский
федеральный университет, 2014. — 254 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63092.html

8. Каймин В.А. Информатика: Учебник. -3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2003.- 272с.
9. Каймин В.А. Информатика: Учебник. -5-е изд. –М.: ИНФРА-М, 2006.- 285с.
10. Кудинов Ю. И. Современные информационные технологии [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Ю. И. Кудинов, С. А. Суслова. — Электрон. текстовые данные. —
Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 84 c.
— 978-5-88247-560-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55157.html

11. Острейковский В.А. Информатика: Учебное пособие для студентов средних проф. учеб.
заведений. – М.: Высшая школа. 2003.- 319с.

12. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. -3-е изд. Стандарт
третьего поколения.- СПб.: Питер,  2014.- 640с.

13. Современные информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие /

http://www.iprbookshop.ru/48251.html
http://www.iprbookshop.ru/28169.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804519.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222274545.html
http://www.iprbookshop.ru/63852.html
http://www.iprbookshop.ru/63092.html
http://www.iprbookshop.ru/55157.html
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О. Л. Серветник А. А. Плетухина, И. П. Хвостова [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 225 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63246.html

14. Элементы дискретной математики [Электронный ресурс] : Учебное пособие для
бакалавров / А. И. Новиков. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2021. Режим доступа:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394044304.html

· Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1. «Компьютеры. Интернет. Информатика» https://www.biblio-
online.ru/catalog/full/kompyutery-internet-informatika

2. «Информатика» https://e.lanbook.com/books/1537#informatika_0_header
3. ЭБС «Znanium.com» - учебники, монографии, справочники издательства"ИНФРА-М",

других российских издательств, научные журналы Коллекции: «Информатика и
вычислительная техника» http://znanium.com/catalog/okco/23.0000./

4. http://window.edu.ru – Каталог образовательных Internet-ресурсов
5. www.iprbookshop.ru – Электронная библиотека

· Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приступая к изучению дисциплины, студентам выдается тематический план занятий и

список рекомендованной литературы. Самостоятельная работа студента предполагает работу
с научной и учебной литературой, умение конспектировать литературные источники. При
изучении дисциплины студенты изучают рекомендованную научно-практическую и учебную
литературу; выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы. Основными
видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия. На
лекционных занятиях излагаются основные и наиболее сложные понятия темы, даются
рекомендации для выполнения самостоятельной работы.

Практические занятия служат для закрепления изученного материала и для контроля
уровня подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. В конце занятия
преподаватель подводит итоги и объявляет оценки студентам. Для текущего контроля знаний
студентов используются контрольные работы, коллоквиум. При подготовке к занятиям и
самостоятельном изучении материала по дисциплине, студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.

· Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. MS Windows
2. MS Office
3. Антивирусное ПО

· Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Лекционные занятия проводятся в обычной аудитории, оснащенной учебной мебелью
и доской, проекционного и мультимедийного оборудования. Для проведения практических
занятий по данной дисциплине предоставляется компьютерный класс, в котором
установлено 15 компьютеров с выходом в Интернет. Все компьютеры оснащены
лицензионным программным обеспечением.

http://www.iprbookshop.ru/63246.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394044304.html
https://www.biblio-online.ru/catalog/full/kompyutery-internet-informatika
https://www.biblio-online.ru/catalog/full/kompyutery-internet-informatika
https://e.lanbook.com/books/1537#informatika_0_header
http://znanium.com/catalog/okco/23.0000./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи изучения дисциплины «Управление it-проектами»

соотносятся с общими целями ФГОС ВО по направлению 11.03.02 –

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и предполагают

получение профессиональных знаний, умений и навыков в различных

областях деятельности по профилю «Инфокоммуникационные сети и

системы».

Целью преподавания дисциплины «Управление проектами» является

формирование у слушателей базовых знаний о проектной технологии

управления организацией, экономике проектов и процессах их реализации.

Основными задачами дисциплины являются:

· усвоение базовых понятий и рыночного подхода в системе экономики,

планирования и реализации проектов;

· изучение методологии анализа и синтеза управленческих решений при

реализации проектов;

· развитие навыков по технологии проектирования в рамках проектного

управления;

· изучение современных программных средств в области управления

проектами.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по

направлению подготовки 09.03.04 «Инфокоммуникационные технологии

и системы связи»:
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Группа
компетенций

Код и наименование компетенции

Общепрофесси
ональные УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и

реализовывать свою роль в команде

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Код и наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

УК – 3 УК – 3.1.
Знает инструменты и
методы коммуникаций
в проектах; каналы
коммуникаций в
проектах; модели
коммуникаций в
проектах; технологии
межличностной и
групповой
коммуникации в
деловом
взаимодействии,
технологии
подготовки и
проведения
презентаций

УК – 3.2.
Умеет осуществлять
взаимодействие
заказчиком в процессе
реализации проекта;
принимать участие в
командообразовании и
развитии персонала

Знать: методы и
технологии моделирования,
оценки и проектирования.

Уметь: каналы
коммуникаций в проектах; модели
коммуникаций в проектах;
технологии межличностной и
групповой коммуникации в
деловом взаимодействии,

Владеть: технологиями
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии.

Знать: основные средства и
технологии взаимодействия с
заказчиком в процессе реализации
проекта.

Уметь: осуществлять
успешную коммуникацию с
заказчиком.

Владеть: современными
способами организации работы в
команде и развитии персонала;

навыками распределения
ролей в условиях командного
взаимодействия;

методами оценки своих
действий, планирования и
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам

обязательной части образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов

предшествующих изучаемых дисциплин: «Информатика», «Деловые

коммуникации».

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц
(144 часа)

УК – 3.3.
Владеет навыками
проведения
презентаций,
переговоров,
публичных
выступлений

управления временем.

Знать: особенности
использования современных
стандартов и методик для
разработки регламентов
организации управления
процессами жизненного цикла.

Уметь: решать задачи на
основе современных ИКТ-
технологий.

Владеть: современными
способами создания презентаций,
а также современными способами
повышения эффективности
публичных выступлений.
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Очная форма

Вид работы Трудоемкость, часов
4 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 144 144

Лекции (Л) 34 34
Лабораторные занятия (ЛЗ) 34 34
Самостоятельная работа: 76 76
Самостоятельное изучение разделов 76 76
Зачет/экзамен зачет зачет

Заочная форма

Вид работы
Трудоемкость, часов

4 семестр 144
Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 144 144

Лекции (Л) 10 10
Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 10
Самостоятельная работа: 124 124
Самостоятельное изучение разделов 118 118
Зачет/экзамен 6 6

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения

проводится в рамках занятий семинарского типа, в учебном плане часы не

выделены. Часы, выделенные на промежуточную аттестацию в графе

«контроль» учебного плана, включают в себя: контактную аудиторную

работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах расчета объема

годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программе

ВО») и самостоятельную работу.
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4.2. Содержание разделов дисциплины
№

раздел
а

Наименование
раздела Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1

Проект как объект
управления.
Классификация и
характеристика.

Понятия проекта и управления
проектом.
Управление инновационными
проектами и их экономическая
сущность.
Классификация типов проекта.
Основы и защита
интеллектуальной собственности
в сфере проектной деятельности.

ДЗ, Р, Т

2 Жизненный цикл
проекта.

Жизненный цикл проекта.
Структура проектного цикла.
Инвестиционная и
эксплуатационная фазы проекта.
Разработка регламента для
организации управления
процессами жизненного цикла
инновационного проекта.

ДЗ, Р, Т

3 Окружение и
участники проекта

Внешние и внутренние факторы
проекта.
Участники проекта.

ДЗ, Р, Т

4 Организационная
структура проекта

Схемы взаимоотношений
участников.
Типы организационных структур.

ДЗ, Р, Т

5
Процесс
управления
проектом

Инициации и планирование
проекта.
Организация исполнения.
Контроль исполнения.
Завершение проекта.

ДЗ, Р, Т

6 Проектное
финансирование

Преимущества и участники
проектного финансирования.
Особенности оценки проектов.

ДЗ, Р, Т

7

Управление
содержанием
и
организацией
проекта

Определение понятия «управление
содержанием проекта». Дерево
целей проекта. Принципы
управления организацией проекта.
Определение понятия
«организационная структура
проекта». Документация проекта.
Определение и согласование
проекта. Методология
определения проекта, подготовка и
проведение совещания по
определению проекта. Документ

ДЗ, Р, Т
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определения проекта, его
составляющие.

8
Управление
продолжительност
ью проекта

Определение понятия «управление
продолжительностью проекта».
Календарный график. Диаграмма
Ганта. Определение понятия
«Сетевая модель». Метод СРМ.
Основные идеи, преимущества и
недостатки, способы построения,
дополнительные возможности,
«узкие места».

ДЗ, Р, Т

9
Управление
ресурсами
проекта

Определение понятия «ресурс».
Виды ресурсов проекта.
Управление материально-
техническим обеспечением
проекта. Управление
коммуникациями проекта.
Управление персоналом проекта.
Менеджер и команда проекта.

ДЗ, Р, Т

10
Управление
стоимостью
проекта

Определение понятия «управление
стоимостью проекта». Виды
оценок стоимости проекта.
Определение понятия
«бюджетирование». Виды
бюджетов. Оценка выполнения
бюджета.

ДЗ, Р, Т

11
Управление
качеством
проекта

Определение понятия «управление
качеством проекта». Четыре
ключевых аспекта качества.

ДЗ, Р, Т

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля:

защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП),

курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего

задания (ДЗ), написание реферата (Р), коллоквиум (К), рубежный контроль

(РК), тестирование (Т) и т.д.
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4.3. Разделы дисциплины

Очная форма

4 семестр

№
раздела Наименование раздела

Количество часов

Контактная работа
обучающихся

Всего
Аудиторная работа

Л ПЗ ЛР

1. Проект как объект управления.
Классификация и характеристика. 8 4 4

2. Жизненный цикл проекта 12 6 6

3. Окружение и участники проекта 12 6 6

4. Организационная структура проекта 12 6 6

5. Процесс управления проектом 12 6 6

6. Проектное финансирование 12 6 6

ВСЕГО 68 34 34
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Заочная форма

4 семестр

№
раздела Наименование раздела

Количество часов

Контактная работа
обучающихся

Всего Аудиторная работа
Л ПЗ ЛР

1. Проект как объект управления.
Классификация и характеристика. 4 2 2

2. Жизненный цикл проекта 4 2 2

3. Окружение и участники проекта 4 2 2

4. Организационная структура проекта 4 2 2

5. Процесс управления проектом. Проектное
финансирование. 4 2 2

ВСЕГО 20 10 10

4.4. Самостоятельная работа студентов

Очная форма обучения

Наименование
темы
дисциплины или
раздела

Вид
самостоятель
ной
внеаудиторно
й работы
обучающихся
, в т.ч. КСР

Оценочн
ое
средство

Кол
-во
час
ов

Код
компетенции
(й)

Проект как
объект
управления.
Классификация и
характеристика.

Самоподгото
вка ДЗ, Р, Т 8

УК –3

Жизненный цикл
проекта.

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 8

УК –3

Окружение и
участники
проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 8

УК –3

Организационная
структура
проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 8

УК –3
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Процесс
управления
проектом

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 8

УК –3

Проектное
финансирование

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 8

УК –3

Управление
содержанием и
организацией
проекта

Самоподгото
вка ДЗ, Р, Т 8

УК –3

Управление
продолжительнос
тью проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 8

УК –3

Управление
ресурсами
проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 8

УК –3

Управление
стоимостью
проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 2

УК –3

Управление
качеством
проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 2

УК –3

Всего часов: 76

Заочная форма обучения

Наименование
темы
дисциплины или
раздела

Вид
самостоятель
ной
внеаудиторно
й работы
обучающихся
, в т.ч. КСР

Оценочн
ое
средство

Кол
-во
час
ов

Код
компетенции
(й)

Проект как
объект
управления.
Классификация и
характеристика.

Самоподгото
вка ДЗ, Р, Т 10 УК –3

Жизненный цикл
проекта.

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 10

УК –3

Окружение и
участники
проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 10

УК –3

Организационная
структура
проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 10

УК –3

Процесс
управления
проектом

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 10

УК –3
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Проектное
финансирование

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 10

УК –3

Управление
содержанием и
организацией
проекта

Самоподгото
вка ДЗ, Р, Т 10

УК –3

Управление
продолжительнос
тью проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 10

УК –3

Управление
ресурсами
проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 10

УК –3

Управление
стоимостью
проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 14

УК –3

Управление
качеством
проекта

Самоподгото
вка

ДЗ, Р,
Т 14

УК –3

Всего часов: 118

4.4. Лабораторные работы
Очная форма обучения

№
раздела Наименование лабораторной работы Кол-во

часов
1 Проект как объект управления. Классификация и характеристика. 4
2 Жизненный цикл проекта. 4
3 Окружение и участники проекта 4
4 Организационная структура проекта 4
5 Процесс управления проектом 4
6 Проектное финансирование 4

7

Управление
содержанием и
организацией
проекта

2

8 Управление
продолжительностью проекта

2

9
Управление
ресурсами
проекта

2

10 Управление стоимостью проекта 2
11 Управление качеством проекта 2

ВСЕГО: 34
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Заочная форма обучения

№
раздела Наименование лабораторной работы Кол-во

часов
1 Проект как объект управления. Классификация и характеристика. 2
2 Жизненный цикл проекта. Окружение и участники проекта 2

3 Организационная структура проекта. Процесс управления
проектом. 2

4 Проектное финансирование. Управление
ресурсами. Управление качеством проекта 2

5 Управление содержанием и организацией проекта.
Управление продолжительностью проекта. 2

ВСЕГО: 10

4.5. Практические занятия
Не предусмотрены

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клаверов, В. Б. Управление проектами. Кейс практического
обучения : учебное пособие / В. Б. Клаверов. — Саратов : Ай Пи
Эр Медиа, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-4486-0076-0. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69295.html (дата
обращения: 12.02.2023). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/69295

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)

1.Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон
; перевод А. Кириченко. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. —
192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/82359.html (дата обращения: 12.02.2023).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
2.Управление проектами : учебное пособие / П. С. Зеленский, Т. С.
Зимнякова, Г. И. Поподько [и др.] ; под редакцией Г. И. Поподько. —
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 132 c. —
ISBN 978-5-7638-3711-7. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/84174.html (дата обращения: 12.02.2023).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

https://doi.org/10.23682/69295
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3.Трубилин, А. И. Управление проектами : учебное пособие / А. И.
Трубилин, В. И. Гайдук, А. В. Кондрашова. — Саратов : Ай Пи Ар
Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-0069-8. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86340.html (дата
обращения: 12.02.2023). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины

Электронные ресурсы
библиотеки Чеченского

государственного
университета им. А.А.

Кадырова

https://www.iprbookshop.ru
http://www.ivis.ru/

https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/

8. Методические указания к лабораторным и практическим
занятиям

Данный курс рекомендуется ориентировать в соответствии с
научными интересами бакалавров. При этом одной из форм
самостоятельной работы может быть подготовка тех или иных элементов
выпускной квалификационной работы. Например, написание введения
или его части, составление списка литературы и т. д.

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

· MS Windows
· MS Office

10. Материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Компьютерный класс с мультимедийным оборудованием и
доступом к сети Интернет, проектор.

https://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: является формирование систематизированных знаний, умений и
навыков в области элементарной математики.

Задачи дисциплины:

• обобщение и систематизация знаний по отдельным разделам школьного курса;

• закрепление умений и навыков решения основных типов задач;

• формирование умения осуществлять поиск решения нестандартных задач и задач

повышенного уровня сложности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 09.03.06 – «Программная
инженерия».

Группа компетенций Категория компетенций Код

Общепрофессиональная - ОПК-1.
Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания,
методы математического
анализа и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности.

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Код и наименование индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

ОПК-1 ОПК-1.
Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания, методы
математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной деятельности

Знать:
- основные понятия и школьного курса
математики
- основные методы решения задач курса
элементарной математики.
Уметь:
- применять методы элементарной
математики к доказательству теорем
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.О.02 – Элементарная математика» относится к базовой части
Блока 1 государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки «09.03.04 – Программная инженерия».

Дисциплина «Элементарная математика» является предшествующей для следующих
дисциплин: «Математический анализ».

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 6 зачетные единицы

(216 часа).

Вид учебных занятий Трудоемкость, часов
Семестр 1 Всего

Общая трудоемкость 216/6 216/6
Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

68 68

Лекции (Л) 34 34
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Самостоятельная работа: 112 112
Самостоятельное изучение разделов 112 112
Зачет/экзамен Экзамен

36
Экзамен

36

4.2. Содержание разделов дисциплины

- решать задачи, формулируемые в
рамках математических и (или)
естественных наук.
.
Владеть:
- владеть математической терминологией и
символикой, и принципами
математического доказательства

- навыками использования основных
понятий теорем законов математики для
решения различных задач математических и
(или) естественных наук
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№
раздела

Наименование раздела Содержание раздела Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1. Действительные числа. Рациональные и иррациональные

числа. Числовые выражения.
Модуль числа. Преобразование
выражений, содержащих модули.
Проценты. Пропорции.
Прогрессии. Арифметическая
прогрессия. Геометрическая
прогрессия.   Бесконечно-
убывающая геометрическая
прогрессия.
Метод математической индукции.
Доказательство равенств методом
математической индукции.

Устный опрос
Тестирование

2. Алгебраические
выражения.

Алгебраические выражения.
Значения алгебраического
выражения. Правила раскрытия
скобок.
Одночлены. Многочлены.
Стандартный вид одночлена,
многочлена. Действия над
одночленами и многочленами.
Формулы сокращенного умножения.
Разложение многочлена на
множители. Способы разложения
многочлена на множители:
вынесение общего множителя за
скобки; способ группировки,
применение формул сокращенного
умножения.

Устный опрос
Тестирование
Контрольная

работа

3. Степени и корни. Степень числа а с натуральным
показателем. Основные свойства
степени.
Квадратный корень из числа а.
Свойства квадратных корней.
Преобразование выражений,
содержащих квадратные корни.
Степень с рациональным
показателем. Степень с целым
показателем. Арифметический
корень натуральной степени.
Свойства арифметического корня.

Устный опрос
Тестирование

4. Тождественные
преобразования.

Преобразования алгебраических
выражений.
Преобразование выражений,
содержащих радикалы и степени с
дробными показателями.
Преобразование
тригонометрических выражений.

Устный опрос
Тестирование
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Основные тригонометрические
тождества.
Преобразование выражений,
содержащих степени и логарифмы.
Применение свойств степени
логарифмов. Основное
логарифмическое тождество.
Формула перехода.

5. Функции. Рациональные функции. Свойства
рациональных функций. Графики
линейных и квадратичных функций.
Тригонометрические функции:
синус, косинус, тангенс и котангенс.
Свойства и графики
тригонометрических функций.
Степенная, показательная и
логарифмическая функция.

Устный опрос
Тестирование

6. Уравнение, неравенства,
системы уравнений и
неравенств.

Рациональные уравнения
неравенства. Линейные уравнения и
неравенства. Квадратные уравнения.
Неравенства 2-й степени.
Показательные и логарифмические
уравнения и неравенства.
Системы уравнений и неравенств.
Системы рациональных и
иррациональных уравнений и
неравенств.
Системы тригонометрических
уравнений.
Системы показательных и
логарифмических уравнений и
неравенств.
Задачи на составление уравнений и
систем уравнений.

Устный опрос
Тестирование

7. Производная,
первообразная, интеграл и
их применения.

Производная.  Применение
производной к исследованию
функций.
Первообразная. Интеграл. Формула
Ньютона-Лейбница. Применение
интеграла.

Устный опрос
Тестирование

8. Плоскость и прямая. Параллельность прямых и
плоскостей. Признак
параллельности прямой и плоскости.
Признак параллельности
плоскостей. Изображение
пространственных фигур на
плоскости.
Перпендикулярность прямых и
плоскостей. Построение
перпендикулярной прямой и
плоскости.

Устный опрос
Тестирование
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Перпендикуляр и наклонная.
Теорема о трех перпендикулярах.
Расстояние между
скрещивающимися прямыми.

9. Декартовые координаты и
векторы в пространстве.

Расстояние между точками.
Координаты середины отрезка. Угол
между прямой и плоскостью. Угол
между плоскостями.
Векторы в пространстве. Действия
над векторами в пространстве.
Скалярное произведение векторов.

Устный опрос
Тестирование
Контрольная
работа

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
4.3. Разделы дисциплины, изучаемые на 1 семестре

№
раз-
дела Наименование разделов

Количество часов

Всего

Аудиторная
работа

Вне-
ауд.

работа
СРЛ ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1. Действительные числа. 22 4 4 14

2. Алгебраические выражения. 22 4 4 14

3. Степени и корни. 22 4 4 14

4. Тождественные преобразования. 22 4 4 14

5. Функции. 22 4 4 14

6. Уравнение, неравенства, системы
уравнений и неравенств. 22 4 4 14

7. Производная, первообразная, интеграл и
их применения. 22 4 4 14

8. Плоскость и прямая. 24 4 4 14

9. Декартовые координаты и векторы в
пространстве. 24 6 6 14

Итого 180 34 34 112

4.4. Самостоятельная работа студентов

Наименование темы
дисциплины или

раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен
ций

Действительные числа. Конспектирование Устный опрос 12 ОПК-1
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Алгебраические
выражения. Конспектирование

Устный опрос 12 ОПК-1

Степени и корни. Конспектирование Устный опрос 12 ОПК-1

Тождественные
преобразования. Конспектирование Устный опрос 12 ОПК-1

Функции. Конспектирование Устный опрос 12 ОПК-1

Уравнение, неравенства,
системы уравнений и
неравенств.

Конспектирование
Устный опрос 12 ОПК-1

Производная,
первообразная, интеграл и
их применения.

Конспектирование
Устный опрос 12 ОПК-1

Плоскость и прямая. Конспектирование Устный опрос 14 ОПК-1

Декартовые координаты и
векторы в пространстве. Конспектирование Устный опрос 14 ОПК-1

Всего: 112

4.5. Лабораторные занятия.

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом.

4.6. Практические занятия

№
ПР

№
раздела Наименование практических работ Кол-во

часов
1 2 3 4
1 1 Действительные числа. 2
2 2 Алгебраические выражения. 4
3 3 Степени и корни. 4
4 4 Тождественные преобразования. 4
5 5 Функции. 4
6 6 Уравнение, неравенства, системы уравнений и неравенств. 4
7 7 Производная, первообразная, интеграл и их применения. 4
8 8 Плоскость и прямая. 4
9 9 Декартовые координаты и векторы в пространстве. 4

ОЧНО - ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 6 зачетные
единицы (216 часа).
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Вид учебных занятий Трудоемкость, часов
Семестр 1 Всего

Общая трудоемкость 216/6 216/6
Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем:

20 20

Лекции (Л) 10 10
Практические занятия (ПЗ) 10 10
Самостоятельная работа: 187 187
Самостоятельное изучение разделов 187 187
Зачет/экзамен Экзамен

9
Экзамен

9

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№
раз-
дела Наименование разделов

Количество часов

Всего

Аудиторная
работа

Вне-
ауд.

работа
СРЛ ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1. Действительные числа. 36 2 2 32

2. Алгебраические выражения. 36 2 2 32

3. Степени и корни. 36 2 2 32

4. Тождественные преобразования. 36 2 2 32

5. Функции. 63 2 2 59

Итого 207 10 10 187

4.4. Самостоятельная работа студентов

Наименование темы
дисциплины или

раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной

работы

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен
ций

Действительные числа. Конспектирование Устный опрос 32 ОПК-1

Алгебраические
выражения. Конспектирование

Устный опрос
32 ОПК-1

Степени и корни. Конспектирование Устный опрос 32 ОПК-1

Тождественные
преобразования. Конспектирование Устный опрос 32 ОПК-1

Функции. Конспектирование Устный опрос 59 ОПК-1
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Всего часов: 187

4.5. Практические занятия

№
ПР

№
раздела Наименование практических работ Кол-во

часов
1 2 3 1

1 1 Действительные числа. 2
2 2 Алгебраические выражения. 2
3 3 Степени и корни. 2
4 4 Тождественные преобразования. 2
5 5 Функции. 2

4.6. Курсовой проект (курсовая работа)

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы,
обучающихся по дисциплине

5.1. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:

– Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
– После изучения какого-либо раздела по учебнику и конспектным материалам

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
– Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по лабораторным работам

и самостоятельной работе.
– Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях

преподавателем. Им же даются источники для более детального понимания вопросов,
озвученных на лекции.

Студенты знакомятся с частью теоретического материала, определенного в содержании
преподаваемой дисциплины в процессе лекционного курса. Часть теоретического материала
студенты самостоятельно прорабатывают и усваивают с использованием рекомендуемой
литературы.

На практических и лабораторных занятиях студенты закрепляют теоретический
материал, овладевают необходимыми навыками и умениями.

При подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют
рекомендуемую преподавателем учебную литературу по темам занятий, самостоятельно
осваивают понятийный аппарат.

5.2. Учебно-методическая литература

1. Исаев, И.М. Элементарная математика (дополнительные главы планиметрии)
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Исаев, А.В. Кислицин. — Электрон.
дан. — Барнаул : АлтГПУ, 2015. — 117 с.

2. Антонов, В.И. Элементарная математика для первокурсника [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.И. Антонов, Ф.И. Копелевич. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 112 с.

3. Власова, Е.А. Учебное пособие по математике для поступающих в вузы [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.А. Власова, Т.В. Облакова. — Электрон. дан. — Москва :
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 303 с.

4. Власова, Е.А. Учебное пособие по математике для поступающих в вузы [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.А. Власова, Т.В. Облакова. — Электрон. дан. — Москва :
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 303 с.

5. Элементарная математика в помощь высшей [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ сост. И.К. Берникова, И.А. Круглова. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2016. — 118
с.

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Действительные числа. ОПК-1 Устный опрос,
тестирование

2. Алгебраические выражения. ОПК-1 Устный опрос,
тестирование

3. Степени и корни. ОПК-1 Устный опрос,
тестирование

4. Тождественные преобразования. ОПК-1 Устный опрос,
тестирование

5. Функции. ОПК-1 Устный опрос,
тестирование

6. Уравнение, неравенства, системы
уравнений и неравенств.

ОПК-1 Устный опрос,
тестирование

7. Производная, первообразная, интеграл и
их применения.

ОПК-1 Устный опрос,
тестирование

8. Плоскость и прямая. ОПК-1 Устный опрос,
тестирование

9. Декартовые координаты и векторы в
пространстве.

ОПК-1 Устный опрос,
тестирование

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова»
Кафедра «Математический анализ, алгебра и геометрия»

дисциплина «Элементарная математика»
6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

1. Устный ответ
2. Тестирование
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Вопросы для устного опроса:

Раздел (тема) дисциплины: Элементарная математика
1. Множество действительных чисел. Натуральные числа. Свойства натуральных чисел.
2. Обыкновенные дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление дробей.
3. Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения.
4. Степень с рациональным показателем и ее свойства.
5. Корень n-ой степени из действительного числа. Свойства.
6. Решение систем линейных уравнений с двумя переменными: метод подстановки,

метод сложения, графический метод.
7. Решение квадратных, кубических и биквадратных уравнений.
8. Понятие функции. Способы задания функции.
9. Область определения и область значений функции.
10. Линейная функция, ее свойства и график.
11. Квадратичная функция, ее свойства и график.
12. Степенная функция. График степенной функции.
13. Показательная функция, ее свойства. График показательной функции.
14. Определение логарифма. Свойства логарифма.
15. Логарифмическая функция, ее свойства.  График логарифмической функции
16. Определение тригонометрических функций произвольного угла.
17. Основные тригонометрические тождества.
18. Формулы приведения.
19. Уравнение ݔݏܿ = а.
20. Уравнение ݔ݊݅ݏ = а.
21. Уравнение ݔ݃ݐ = а
22. Область определения и множество значений тригонометрических функций.
23. Свойства функции ݕ = ݔݏܿ и ее график. Свойства функции ݕ = ݔ݊݅ݏ и ее график.
24. Свойства функции ݕ = ݔ݃ݐ и ее график.
25. Десятичные дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные и обратно.
26. Периодические и непериодические десятичные дроби. Округление дробей.
27. Одночлен и многочлен. Действия над многочленами: раскрытие скобок, приведение

подобных членов, вынесение общего множителя за скобки.
28. Обыкновенные дроби.
29. Сравнение дробей.
30. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций.

Раздел (тема) дисциплины: Действительные числа.
1. Рациональные и иррациональные числа. Числовые выражения.
2. Модуль числа. Преобразование выражений, содержащих модули.
3. Проценты. Пропорции.
4. Прогрессии. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия.   Бесконечно-

убывающая геометрическая прогрессия.
5. Метод математической индукции. Доказательство равенств методом математической

индукции.

Раздел (тема) дисциплины: Алгебраические выражения
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1. Алгебраические выражения. Значения алгебраического выражения. Правила раскрытия
скобок.

2. Одночлены. Многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Действия над
одночленами и многочленами.

3. Формулы сокращенного умножения.
4. Разложение многочлена на множители. Способы разложения многочлена на множители:

вынесение общего множителя за скобки; способ группировки, применение формул
сокращенного умножения.

Раздел (тема) дисциплины: Степени и корни.
1. Степень числа а с натуральным показателем. Основные свойства степени.
2. Квадратный корень из числа а. Свойства квадратных корней. Преобразование

выражений, содержащих квадратные корни.
3. Степень с рациональным показателем. Степень с целым показателем. Арифметический

корень натуральной степени. Свойства арифметического корня

Раздел (тема) дисциплины: Тождественные преобразования.
1. Преобразования алгебраических выражений.
2. Преобразование выражений, содержащих радикалы и степени с дробными

показателями.
3. Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические

тождества.
4. Преобразование выражений, содержащих степени и логарифмы. Применение свойств

степени логарифмов. Основное логарифмическое тождество. Формула перехода.

Раздел (тема) дисциплины: Функции.
1. Рациональные функции. Свойства рациональных функций. Графики линейных и

квадратичных функций.
2. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс и котангенс. Свойства и

графики тригонометрических функций.
3. Степенная, показательная и логарифмическая функция.

Раздел (тема) дисциплины: Уравнение, неравенства, системы уравнений и неравенств.
1. Рациональные уравнения неравенства. Линейные уравнения и неравенства.

Квадратные уравнения. Неравенства 2-й степени.
2. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.
3. Системы уравнений и неравенств. Системы рациональных и иррациональных

уравнений и неравенств.
4. Системы тригонометрических уравнений.
5. Системы показательных и логарифмических уравнений и неравенств.
6. Задачи на составление уравнений и систем уравнений.

Раздел (тема) дисциплины: Производная, первообразная, интеграл и их применения.
1. Производная.  Применение производной к исследованию функций.
2. Первообразная. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла.

Раздел (тема) дисциплины: Плоскость и прямая.
1. Параллельность прямых и плоскостей. Признак параллельности прямой и плоскости.

Признак параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на
плоскости.
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2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Построение перпендикулярной прямой и
плоскости.

3. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между
скрещивающимися прямыми.

Раздел (тема) дисциплины: Декартовые координаты и векторы в пространстве.
1. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Угол между прямой и

плоскостью. Угол между плоскостями.
2. Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. Скалярное

произведение векторов.

Шкала и критерии оценивания устный ответ

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение
материала без фактических ошибок.

Баллы Критерии
«Отлично» Глубокое и прочное усвоение программного материала. Материал

излагается исчерпывающе, последовательно, грамотно и
логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов.
Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает культуру
речи

«Хорошо» Знание программного материала, грамотное изложение, без
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное
применение теоретических знаний, владение необходимыми
навыками при выполнении практических задач

«Удовлетворительно» Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные
формулировки, нарушение последовательности в изложении
программного материала

«Неудовлетворительно» Обучающийся освоил только основной материал, но не знает
отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в
изложении материала, затрудняется с ответами, показывает
отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и
выводами

Тестовые задания по дисциплине
«Элементарная математика»

1. Пусть заданы прямоугольная система Oxy и функция y = f (x). Графиком функции f (x)

называется

-: множество значений функции f (x)

-: множество всех точек плоскости с координатами (x; f (x)), где х Є D(f)
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-: область определения функции f (x)

-: множество всех х Є X

2. График функции y = f (x) + a получается из графика функции y = f (x)

-: сдвигом вдоль оси Oy на |a| единиц (вверх, если a>0, и вниз, если a<0)

-: сдвигом вдоль оси Ox на |a| единиц (вправо, если a>0, и влево, если a<0)

-: растяжением (сжатием) вдоль оси Oy в a раз (1/a раз), если a>1 (a Є (0,1))

-: сжатием (растяжением) по оси Ox в a раз (1/a раз), если a>1 (a Є (0,1))

3. График функции y = f (x - b) получается из графика функции y = f (x)

-: сдвигом вдоль оси Oy на |b| единиц (вверх, если b>0, и вниз, если b<0)

-: сдвигом вдоль оси Ox на |b| единиц (вправо, если b>0, и влево, если b<0)

-: растяжением (сжатием) вдоль оси Oy в b раз (1/b раз), если b>1 (b Є (0,1))

-: сжатием (растяжением) по оси Ox в b раз (1/b раз), если b>1 (b Є (0,1))

4. Совокупность всех значений аргумента х, для которых функция y = f(x)  определена,

называется …

- областью значений этой функции

- областью переменных значений

- областью значений аргумента

- областью определения этой функции

5. Совокупность всех значений, принимаемых переменной y, называется …

- областью определения этой функции

- областью переменных значений

- областью значений этой функции

- совокупной областью

6. Функция называется четной, если

- f (-x) = f (x)

- f (-x) = -f (x)

- f (x +T) = f (x)

- f (x - T) = f (x)

7. Функция называется нечетной, если

- f (-x) = f (x)

- f (-x) =- f (x)

- f (x + T) = f (x)
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- f (x - T) = f (x)

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии
«отлично» Задание выполнено на 91-100%
«хорошо» Задание выполнено на 81-90%

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Перечень вопросов, выносимых на экзамен
по дисциплине «Элементарная математика»

направление подготовки «Программная инженерия»
2022/2023 уч. г.

1. Множество действительных чисел.
2. Натуральные числа.
3. Свойства натуральных чисел.
4. Обыкновенные дроби.
5. Сложение, вычитание дробей.
6. Умножение и деление дробей.
7. Разложение многочлена на множители.
8. Формулы сокращенного умножения.
9. Степень с рациональным показателем и ее свойства.
10. Корень n-ой степени из действительного числа. Свойства.
11. Решение систем линейных уравнений с двумя переменными: метод подстановки.
12. Решение систем линейных уравнений с двумя переменными: метод сложения.
13. Решение систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод.
14. Решение квадратных, кубических и биквадратных уравнений.
15. Понятие функции.
16. Способы задания функции.
17. Область определения функции.
18. Область значений функции.
19. Линейная функция.
20. Свойства линейной функции и график.
21. Квадратичная функция.
22. Свойства квадратичной функции и график.
23. Степенная функция.
24. График степенной функции.
25. Показательная функция.
26. Свойства показательной функции.
27. График показательной функции.
28. Определение логарифмов.
29. Свойства логарифмов.
30. Логарифмическая функция.
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31. Свойства логарифмической функции.
32. График логарифмической функции
33. Определение тригонометрических функций произвольного угла.
34. Основные тригонометрические тождества.
35. Формулы приведения.
36. Уравнение ݔݏܿ = а.
37. Уравнение ݔ݊݅ݏ = а.
38. Уравнение ݔ݃ݐ = а
39. Область определения и множество значений тригонометрических функций.
40. Свойства функции ݕ = ݔݏܿ и ее график.
41. Свойства функции ݕ = ݔ݊݅ݏ и ее график.
42. Свойства функции ݕ = ݔ݃ݐ и ее график.
43. Десятичные дроби.
44. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные и обратно.
45. Периодические и непериодические десятичные дроби.
46. Округление дробей.
47. Одночлен и многочлен.
48. Действия над многочленами: раскрытие скобок, приведение подобных членов,

вынесение общего множителя за скобки.
49. Обыкновенные дроби.
50. Сравнение дробей.
51. Уравнения. Корни уравнения.
52. Равносильность уравнений.
53. Решение линейных уравнений с одной переменной.
54. Неравенства. Равносильные неравенства.
55. График степенной функции y=x²ⁿ.
56. График степенной функции y=x ²ⁿ⁻¹.
57. График степенной функции y=1/x²ⁿ (y=1/x²).
58. График степенной функции y=1/x²ⁿ⁻¹ (y=1/x³).
59. Арифметическая прогрессия.
60. Геометрическая прогрессия.
61. Значения тригонометрических функций углов в 30,45 градусов.
62. Значения тригонометрических функций углов в 90,180 градусов.
63. Значения тригонометрических функций углов в  270,360 градусов.
64. Знаки тригонометрических функций по четвертям.
65. Треугольник, его виды.
66. Признаки равенства треугольников.
67. Сумма внутренних углов треугольника.
68. Высота в треугольнике.
69. Медиана в треугольнике.
70. Биссектриса в треугольнике.
71. Прямоугольный треугольник.
72. Теорема Пифагора.
73. Параллелограмм.
74. Прямоугольник.
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75. Ромб.
76. Квадрат.
77. Формула площади прямоугольника.
78. Формула площади параллелограмма.
79. Формула площади треугольника.
80. Формула площади трапеции.
81. Окружность.
82. Центральные вписанные углы.
83. Свойства вписанных и описанных треугольников.
84. Длина окружности.
85. Площадь круга.
86. Знаки тригонометрических функций по четвертям.
87. Четность функции.
88. Нечетность функции.
89. Периодичность функции.
90. Тригонометрические функций.

Критерии оценивания ответа на экзаменационный вопрос

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний
по дисциплине, но и видит междисциплинарные связи. Умеет
анализировать практические ситуации. Ответ построен логично.
Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно
используется информационный и иллюстративный материал.

Оценка «хорошо» Студент показывает достаточный уровень теоретических знаний,
свободно оперирует понятиями. Умеет анализировать практические
ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен
логично, материал излагается грамотно.

Оценка
«удовлетворительно»

Студент показывает знание основного лекционного материала. В
ответе не всегда присутствует логика изложения.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)

1. Исаев, И.М. Элементарная математика (дополнительные главы планиметрии)
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.М. Исаев, А.В. Кислицин. — Электрон. дан. —
Барнаул: АлтГПУ, 2015. — 117 с.

2. Антонов, В.И. Элементарная математика для первокурсника [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В.И. Антонов, Ф.И. Копелевич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург:
Лань, 2013. — 112 с.
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3. Власова, Е.А. Учебное пособие по математике для поступающих в вузы [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Е.А. Власова, Т.В. Облакова. — Электрон. дан. — Москва:
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 303 с.

4. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа. Крамор В.С. 4-е
изд. - М.: 2008.—416с.

5. Власова, Е.А. Учебное пособие по математике для поступающих в вузы [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.А. Власова, Т.В. Облакова. — Электрон. дан. — Москва:
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 303 с.

6. Элементарная математика в помощь высшей [Электронный ресурс] : учебное пособие /
сост. И.К. Берникова, И.А. Круглова. — Электрон. дан. — Омск: ОмГУ, 2016. — 118 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины(модуля).

1. http://www.knigafund.ru/ - ЭБС
2. http://e.lanbook.com/ - ЭБС
3. http://rucont.ru/ - ЭБС
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - ЭБС
5. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (РГБ)
6. http://www.edu.ru/ - федеральный портал российского образования. Нормативные
материалы по образованию, учебно-методические материалы и ресурсы по всем
направлениям, специальностям.
8. http://window.edu.ru – Каталог образовательных Internet-ресурсов
9. http://iprbooks.ru – ЭБС Чеченский госуниверситет

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

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться
с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в
библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и
систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе
самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. Основными видами
учебной работы являются лекции, практические занятия, и самостоятельная работа студентов.

Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые
осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных задач, а также
посредством электронной информационной образовательной среды университета. На лекциях
важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспринимать учебный
материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине.

Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющей материал. С целью уяснения теоретических
положений, разрешения возможных затруднений необходимо задавать преподавателю
уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время
самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из
учебников и рекомендованной литературы.

http://window.edu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1219.9FxkGg-kmiqvplcJmj6KPXpJxCFAJ6CIHrb6wwxDpKoz4ciHIjVK6qvyr9SMGsCcpNK5YLOTnO8yV5394tVXZQ.af9e4c17859fb0fe528bb5fc34d8aa747602c03d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVN2U1Nqd01EdFAxdmNfT3NvQnBrTmN3dHY4cTNDZjBYY3pFbFpYNFpydVhWU1RVVHYwSmQ3b3huMEpwREhablA3Z1dzVkkxVXUtbXUtaXVYc0hqajA&b64e=2&sign=573761e6e79711934e9f4f91c91b8af1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFnFjtjYx56vV8S88mBnGXFBqwp-QeHt26ROlYgPfzj78AiSxrtkX43GKTi4zTxP40gJb4TJJvwTTF01cDLNke-Nzi7rNLj99Pid0CAtMfpEH6RqAMH5TJNZ5Ya7bP2993f1P880esCSthZeOJO92r-SG0YPx8BCBTDT8VmVdPMSs0VG86XDP3vIOtWkqtlnKGznYn5Xs6tY2F4cLuyZ8B058Fi2dKRWFYQXRY9okGB3qynWPcxtX7cVSOWlkTb_i33lZcqbywJn46xsImlnMSJGoNrBw56Fr3lM4oQXgMORfWEd_GaNXZcWEeHrUlPeeluQqbx1ElSkTFCsX5RoRGQ3tcKKEwwY8Csiaq8AWgAQzEA01OYJO4GBjsZUNzfMaY84CdvbKpyIr4-z_EtkSZFVEzIWB0x3oegFZRA0paUcvaVLInMF_qjTWDf8tw72eJN40GlVx-IXGXVyUR1CLtmJAHoYXhNbLsxWZWsR0UUymvHh9vkDmEltsdI3Ia1zc53MgglP9OqIq48FxbU5dx0ru3LA8Kik-5_0XpwjaZEVVnqnvEthAV0wU7RU2Y9yTayEw21TMbzZlcGAYwGpxrjW5jkOpn40xeWHz4FzqA59N71_HgYhd_JE5khleWrj1aedVsEqM3U_wMs1-FIFpJO6WH7D50LW2g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpwv4I1mAyhIO5BysFQroa7np2V8fdXoMOUELSMa3BxI9FtCtRkqjmyylUzHdHlNe4nEDUF_kPEF2Vh2flIkTSGdz-EpHgmmjMzAzpWlovFH6S6KEI6jhtbNyfr_Fr-sRKS5FAYT9arVgA77VYr7nJew&l10n=ru&cts=1477297848199&mc=4.926721298394087


21

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплины.

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с
содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий.

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно
без продуманной самостоятельной работы.
В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи:

- дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,
- готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам

дисциплины
- прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений.
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету
согласно программе дисциплины.

В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции,
развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности
проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.

При выполнении практических заданий основным методом обучения является
самостоятельная работа студента под управлением преподавателя.

На них пополняются теоретические знания студентов, их умение творчески
мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется уровень
сформированности коммуникативной компетенции обучающегося.

Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по
результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы.

После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные
преподавателем при оценке его работы.

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет
успешности по всем видам заявленных оценочных средств.

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику
прошедшего занятия, так и лекционный материал.

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде
экзамена. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения
дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных
обучающимся теоретических знаний и умений приводить примеры практического
использования знаний (например, применять их в решении практических задач), приобретения
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины,
проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не
усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний
на экзамене.

.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При проведении практических занятий используются:
Компьютерный класс с мультимедийным оборудованием и доступом к сети Интернет
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11. Материально-техническаябаза, необходимаядля осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные занятия проводятся в обычной аудитории, оснащенной учебной мебелью
и доской, проекционного и мультимедийного оборудования.

Для проведения лабораторных занятий по данной дисциплине необходимо
использование технических средств (проектор, интерактивная доска), а также - компьютерный
класс, набор персональных компьютеров со стандартным комплексом программ и с выходом
в Интернет.

Для выполнения лабораторных работ у каждого обучающегося должен быть доступ к
компьютеру с выходом в Интернет.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является овладение технологией

проектирования структуры web-сайта как информационной системы и

овладение технологией создания web-сайта средствами программирования на

стороне клиента и сервера;

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

- изучение методов проектирования web-сайта как статичной

информационной системы;

- рассмотрение методов проектирования web-сайта как динамичной

информационной системы; изучение теории использования графики на

web-страницах;

- изучение программных средств стороны клиента, используемые для

создания web-страниц;

- изучение программных средств стороны сервера, используемые для

создания web-страниц;

- рассмотрение программных средств для создания баз данных;

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетен
ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

ПК-1 Общепрофессиональ
ные

ПК 1- Способность использовать
современные информационные
технологии и программные средства, в
том числе отечественного производства,
при решении задач профессиональной
деятельности.
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Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1. В.04 «Web-программирование» относится к блоку 1,

обязательной части, дисциплин рабочего учебного плана по направлению

подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Изучается на 1 курсе во 2-м семестре, и на 2 курсе в 3 и 4 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Код
компетенции

Код и
наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

ПК-1

ПК 1- Владение
навыками
использования
операционных систем,
сетевых технологий,
средств разработки
программного
интерфейса,
применения языков и
методов формальных
спецификаций, систем
управления базами
данных.

Знать: методы формальных
спецификаций и системы управления
базами данных.

Уметь: уметь применять современные
средства и языки программирования.
Владеть:
основными технологиями,
необходимыми для разработки и
запуска Web-сайтов

ПК-6

ПК 6- Способность
инсталлировать
программное и
аппаратное
обеспечение для
информационных и
автоматизированных
систем.

Знать: методы решения практических
задач в области информационных
систем и технологий
Уметь: осуществлять организацию
рабочих мест, их техническое
оснащение производить установку
необходимого программного
обеспечения
Владеть:
основными технологиями,
необходимыми для разработки и
запуска Web-сайтов
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(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет
15 зачетных единиц (540ч.)

Форма работы
обучающихся/Виды учебных

занятий

Трудоемкость, часов 540/15
2 семестр 3 семестр 4 семестр        Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 180 180 180 540

Лекции (Л) 34 34 34
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР) 34 34 34
Самостоятельная работа: 112 112 112
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение
разделов
Зачёт/экзамен зачет зачет экзамен

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Основные понятия
в web-
программирование

1.1. Понятие интернета.
1.2. Типы IP адресов. Постоянные и

динамические.
1.3. Доменное имя.
1.4. Протоколы   передачи   данных.

Протоколы http, https. Понятие
веб-страницы.

УО,Т,Д
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2 Основы HTML 2.1. Спецсимволы.
2.2. Комментарии в HTML.

Гиперссылки.
2.3. Типы изображений для web.
2.4. Загрузка изображений на

страницу. Списки.
2.5. Формы и их элементы.

3 Основные теги
оформления
текста. Ссылки.

3.1. Повторение структуры html
документа. 3.2. Теги заголовков <h1>
</h1> - <h6> </h6>.
3.3. Теги для полужирности текста:
<b></b>, <strong></strong>. Теги для
курсива: <i></i> и <em></em>. Теги
<ins></ins>, <del></del>, <sub></sub>,
<br>, <p> </p>.
3.4. Добавление изображений с
помощью тега <img>. Специальные
символы. Тег <a> и его атрибуты.
Абсолютные ссылки и относительные.

УО, Т,Д

4 Списки. Введение
в CSS стили

4.1. Теги для создание
маркированного и
нумерованного списка.

4.2. Элементы списков. Вложенные
списки. Введение в CSS.

4.3. Способы подключения css.
Inline-стили, стили,
добавляемые в head с помощью
тега <style>, стили отдельным
файлом .css.

4.4. Структура кода CSS. Свойства
background, color.

УО,Т,Д

5 Селекторы CSS.
Классы и
идентификаторы

5.1. Селекторы в CSS.
5.2. Теги, классы, идентификаторы и
атрибуты в качестве селекторов.
5.3. Разница между атрибутами id и
class. 5.4. Группировка селекторов в
css.

УО, Т,Д

6 Свойства стилей.
Таблицы в html

6.1. Относительные единицы
измерения: пиксели, проценты, высота
шрифта в em.

УО,Т,Д
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6.2. Абсолютные единицы измерения:
сантиметры, миллиметры, дюймы,
пика, пункт.

6.3. Вложенность стилей.
Контекстные селекторы. Дочерние
селекторы. Соседние селекторы.

6.4. Приоритеты стилей в CSS. Теги
для создания таблиц: table, tr, td.

6.5. Атрибуты colspan и rowspan для
объединения ячеек. Свойства border и
border-collapse для границ таблицы.
Применение стилей к таблице.

7 Блочные и
строчные
элементы.
Внешние и
внутренние
отступы.

7.1. Блочные элементы и блочные
контейнеры. Строчные элементы и
строчные контейнеры.
7.2. Строчно-блочные элементы.
Свойство display.
7.3. Выравнивание блоков с помощью
float:left. Решение побочных эффектов
от float.
7.4. Свойство overflow со значением
hidden.
7.5. Свойства margin и padding.

УО, Т,Д

8 Основные понятия
Flexbox. Фоновые
изображения.

8.1. Введение в Flexbox.
8.2. Знакомство с понятиями flex-
контейнер и flex-элементы.
8.3. Выравнивание элементов вдоль
основной оси. Свойства display: flex,
justify-content: space-between, justify-
content: space-around.
8.4. Добавление фоновых
изображений в css с помощью
свойства background-image.
8.5. Background-size и значения cover,
и contain. Background-repeat и
свойства no-repeat, repeat-x, repeat-y.

УО,Т,Д

9 Псевдоклассы и
псевдоэлементы

9.1. Понятие псевдокласс и
псевдоэлементов.
9.2. Различия между ними.
Псевдоклассы для ссылок: link, visited.
9.3. Псевдоклассы для эффекта

УО,Т,Д
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наведения: hover, active, focus.
9.4. Псевдоэлементы: after, before,
first-line, first-letter.

10 Теги и атрибуты
для форм html

10.1. Создание html формы.
10.2. Тег <form></form>.
10.3. Группировка элементов формы с
помощью <fieldset></fieldset>.
Атрибуты disabled, form, Создание
полей формы с помощью тега <input>.
10.4. Атрибут type и его значения:
password, radio, submit. Текстовые
поля ввода. Тег <textarea></textarea>.

11 Анимация,
трансформация,
градиент

11.1. Свойства трансформации.
11.2. Translate. Rotate. Scale. Skew.
11.3. 3D-функции. Градиент.
11.4. Свойства transition.

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Введение в
переменные

1.1. Переменные.
1.2. Присвоение текста переменным.
1.3. Соединение текста с данными

переменной.
1.4. Прибавление. Вычитание.

Умножение. Деление.
1.5. Числа с плывущей точкой.

УО,Т,Д

2 Условная логика 2.1. Инструкции if, if… else, if… else
if.

2.2. Операторы сравнения.
Инструкция Switch.

2.3. Логические операторы.
2.4. Значения Boolean.
2.5. Приоритет операторов.

3 Работа с HTML-
формами

3.1. Форма HTML.
3.2. Атрибут Method. Атрибут Post.

УО, Т,Д
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3.3. Атрибут Action. Кнопка Submit.

4 Циклы в PHP 4.1. Цикл for.
4.2. Цикл while.
4.3. Цикл do… while.
4.4. Инструкция break.

УО,Т,Д

5 Массивы в PHP 5.1. Создание массива.
5.2. Получение значений из массива.
5.3. Использование текста в качестве
ключей.
5.4. Массивы и цикл foreach.
5.5. Сортировка значений массива.
5.6. Функция count.

УО, Т,Д

6 Функции 6.1. Создание функций.

6.2. Область видимости переменной и
функции.

6.3. Аргументы функции.

6.4. Получение значений из функции.

6.5. Переменные сервера.

6.6. Функция header (). Функция
include().

УО,Т,Д

7 Проблемы с
безопасностью

7.1. Элементы формы и проблемы с
безопасностью.
7.2. Функция htmlspecialchars().
7.3. Функция strip_tags().

УО, Т,Д

8 Работа с файлами
в PHP

8.1. Открытие файла с функцией
readfile().
8.2. Открытие файла с функцией
fopen().
8.3. Опции для fopen. Написание в
файлы.
8.4. Работа с файлами CSV. Чтение
текстового файла в массив.

УО,Т,Д

9 Функции даты и
времени в PHP

9.1. Функция date ().
9.2. Использование функции date ().
9.3. Функция getdate().

УО,Т,Д

10 PHP и MySQL 10.1. Создание базы данных с
phpMyAdmin.
10.2. Настройка полей в таблицах.
10.3. Добавление записей в таблицу в
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MySQL.
11 Манипулирование

базы данных
MySQL

11.1. База данных MySQL и код PHP.
11.2. Чтение записей из таблицы.
11.3. Добавление записей в таблицу.
11.4. Импорт базы данных в
phpMyAdmin.
11.5. Подготовленные запросы в PHP.
Запросы Insert, Update, Delete.

№
темы Наименование темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1 Технологии

программирования и
разработки

1.1. История развития.
1.2. Языки программирования.
1.3. Системные архитектуры.
1.4. Технологии разработки.

УО,Т,Д

2 Веб-технологии 2.1 Особенности веб-разработки.

2.2. Установка веб-сервера.

2.3. Рабочая среда разработки.

УО,Т,Д

3 Структура HTML
документа и основные
теги

3.1. Общая структура HTML-
документа.

3.2. Понятия и термины.

3.3. Оформление текста. Вставка
картинок. 3.4. Таблицы. Ссылки.

УО,Т,Д

4 HTML формы 4.1. Тэги для ввода данных УО, Т,Д
5 Оформление при

помощи CSS
5.1. Синтаксис.
5.2. Свойства.
5.3. Селекторы.
5.4. Позиционирование элементов.

УО,Т,Д

6 JavaScript - основы
синтаксиса

6.1. Типы данных и переменные.
6.2. Объекты DOM.

УО,Т,Д

7 JavaScript - типы
данных

7.1. Строки. Регулярные выражения.
7.2. Массивы. Словари.
7.3. Математические функции.
7.4. Работа с датой и временем.

УО,Т,Д

8 JavaScript - 8.1. Условные конструкции. УО,Т,Д
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В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1
Основные понятия теории
информации 20 4 4 14

2
Основы логики и
логические основы
компьютера

20 4 4 12

3

Технические средства
реализации
информационных
процессов

20 4 4 12

4

Программные средства
реализации
информационных
процессов

20 4 4 12

5
Модели решения
функциональных и
вычислительных задач

20 4 4 12

6 Алгоритмизация и
программирование

20 4 4 12

7 Технологии
программирования

20 4 4 12

8 Локальные и глобальные
сети ЭВМ. Методы защиты

20 4 4 12

управляющие
конструкции и
функции

8.2. Циклы. Пользовательские
функции.
8.3. События. Исключения.
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информации
9 2 2 14

Итого 180 34 34 112

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1

Современное состояние
информационных систем и
технологий и их роль в
управлении предприятием
Эволюция информационных
систем

20 2 8 10

2

Экономическая информация на
предприятиях и способы ее
формализованного описания
Создание информационных
систем

20 2 6 10

3
Математическое, программное
и информационное обеспечение
новых информационных
технологий

20 2 6 10

4

Интеллектуализация новых
информационных технологий и
систем
Экспертные системы и их
характеристики

20 2 6 10

5
Информационно-справочные
системы управления.
Экспертно-обучающие системы

20 2 6 10

6 Системы поддержки принятия
решений

20 2 6 10

7 Информационные технологии
формирования бизнес-планов

20 2 6 10

8 CASE-технологии и их
использование

20 3 7 6

9

Итого 180 34 34 112

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
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№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1

Современное состояние
информационных систем и
технологий и их роль в
управлении предприятием
Эволюция информационных
систем

20 2 8 10

2

Экономическая информация на
предприятиях и способы ее
формализованного описания
Создание информационных
систем

20 2 6 10

3
Математическое, программное
и информационное обеспечение
новых информационных
технологий

20 2 6 10

4

Интеллектуализация новых
информационных технологий и
систем
Экспертные системы и их
характеристики

20 2 6 10

5
Информационно-справочные
системы управления.
Экспертно-обучающие системы

20 2 6 10

6 Системы поддержки принятия
решений

20 2 6 10

7 Информационные технологии
формирования бизнес-планов

20 2 6 10

8 CASE-технологии и их
использование

20 3 7 6

9

Итого 180 34 34 112

4.4. Самостоятельная работа студентов во 2 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)
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обучающихся,
в т.ч. КСР

Основные понятия теории
информации

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Основы логики и логические
основы компьютера

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Технические средства
реализации информационных
процессов

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Программные средства
реализации информационных
процессов

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Модели решения
функциональных и
вычислительных задач

Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Алгоритмизация и
программирование

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Технологии программирования Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6 ОПК-5

Локальные и глобальные сети
ЭВМ. Методы защиты
информации

Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6 ОПК-5

Всего часов 60

4.5. Самостоятельная работа студентов в 3 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)
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Современное состояние
информационных систем и технологий
и их роль в управлении предприятием
Эволюция информационных систем

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Экономическая информация на
предприятиях и способы ее
формализованного описания
Создание информационных систем

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Математическое, программное и
информационное обеспечение новых
информационных технологий

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Интеллектуализация новых
информационных технологий и систем
Экспертные системы и их
характеристики

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Информационно-справочные системы
управления. Экспертно-обучающие
системы

Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Системы поддержки принятия
решений Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Информационные технологии
формирования бизнес-планов Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6 ОПК-5

CASE-технологии и их использование
Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6 ОПК-5

Всего часов 60
4.6. Самостоятельная работа студентов в 4 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Современное состояние
информационных систем и технологий
и их роль в управлении предприятием
Эволюция информационных систем

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Экономическая информация на
предприятиях и способы ее
формализованного описания
Создание информационных систем

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5
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Математическое, программное и
информационное обеспечение новых
информационных технологий

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Интеллектуализация новых
информационных технологий и систем
Экспертные системы и их
характеристики

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Информационно-справочные системы
управления. Экспертно-обучающие
системы

Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Системы поддержки принятия
решений Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

8 ОПК-5

Информационные технологии
формирования бизнес-планов Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6 ОПК-5

CASE-технологии и их использование
Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

6 ОПК-5

Всего часов 60

4.5. Лабораторные занятия во 2 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1
Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Создание презентаций в «Microsoft PowerPoint 2016»

4

2 2
Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Редактирование текста в «Microsoft Word 2016»

4

3 3
Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Редактирование текста в «Microsoft Word 2016»

4

4 4
Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Редактирование таблиц в «Microsoft Word 2016»

4

5 5
Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Редактирование таблиц в «Microsoft Word 2016»

4

6 6 Лабораторная № 1
Лабораторная № 2 4



18

Выполнение практических заданий требующих
совместного использования программ «MS Word 2016»,
«MS Excel 2016» и «MS PowerPoint 2016»

7 7

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Выполнение практических заданий требующих
совместного использования программ «MS Word 2016»,
«MS Excel 2016» и «MS PowerPoint 2016»

4

8 8

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Выполнение практических заданий требующих
совместного использования программ «MS Word 2016»,
«MS Excel 2016» и «MS PowerPoint 2016»

4

Итого: 32

4.5. Лабораторные занятия в 3 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Лабораторная № 4
Условное форматирование в программе «Microsoft Excel
2016»

8

2 2

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Применение логических формул в программе «Microsoft
Excel 2016»

6

3 3

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Применение финансовых формул в программе «Microsoft
Excel 2016»

6

4 4

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Применение текстовых формул в программе «Microsoft
Excel 2016»

6

5 5

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Применение математических формул в программе
«Microsoft Excel 2016»

6
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6 6

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Анализ и обобщение данных в электронных таблицах
«Microsoft Excel 2016»

6

7 7

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Выполнение практических заданий требующих
совместного использования программ «MS Word 2016»,
«MS Excel 2016» и «MS PowerPoint 2016»

6

8 8

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Лабораторная № 4
Создание базы данных «МS Access 2016»

7

Итого: 51
4.5. Лабораторные занятия в 4 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Лабораторная № 4
Условное форматирование в программе «Microsoft Excel
2016»

8

2 2

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Применение логических формул в программе «Microsoft
Excel 2016»

6

3 3

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Применение финансовых формул в программе «Microsoft
Excel 2016»

6

4 4

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Применение текстовых формул в программе «Microsoft
Excel 2016»

6

5 5

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Применение математических формул в программе

6
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«Microsoft Excel 2016»

6 6

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Анализ и обобщение данных в электронных таблицах
«Microsoft Excel 2016»

6

7 7

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Выполнение практических заданий требующих
совместного использования программ «MS Word 2016»,
«MS Excel 2016» и «MS PowerPoint 2016»

6

8 8

Лабораторная № 1
Лабораторная № 2
Лабораторная № 3
Лабораторная № 4
Создание базы данных «МS Access 2016»

7

Итого: 51

4.6. Практические (семинарские) занятия

Практические (семинарские) занятия по данной дисциплине не

предусмотрены учебным планом.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет
7 зачетных единиц (252ч.)

Форма работы
обучающихся/Виды учебных

занятий

Трудоемкость, часов 540/15
2 семестр 3 семестр 4 семестр        Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 180 180 180 540

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 6 6 6 18
Лабораторные работы (ЛР) 6 6 6 18
Самостоятельная работа: 164 164 159 487

Доклад (Д)
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Эссе (Э)
Самостоятельное изучение
разделов
Зачёт/экзамен 4/зачет 4/зачет 9/экзамен 540

4.2. Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1
Основные понятия теории
информации 12 2 2 10

2
Основы логики и
логические основы
компьютера

12 2 2 10

3

Технические средства
реализации
информационных
процессов

14 2 2 10

4

Программные средства
реализации
информационных
процессов

14 2 2 10

5
Модели решения
функциональных и
вычислительных задач

14 2 2 10

6 Алгоритмизация и
программирование

14 2 2 10

7 Технологии
программирования

14 2 2 10

8
Локальные и глобальные
сети ЭВМ. Методы защиты
информации

14 2 2 6

Итого 108 16 16 76
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4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1 Технологии программирования
и разработки

16 2 2 16

2 Веб-технологии 16 2 2 16

3 Структура HTML документа и
основные теги

16 2 2 16

4 HTML формы 16 2 2 16

5 Оформление при помощи CSS 10 2 2 10

6 JavaScript - основы синтаксиса 10 2 2 10

7 JavaScript - типы данных 10 2 2 10

8 JavaScript - управляющие
конструкции и функции

18 3 3 18

Итого 112 17 17 112

4.4. Самостоятельная работа студентов во 2 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Рассмотреть, что такое Рунет, cookie и
нормативные документы RFC. Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Установка редактора кода VS code.
Настройка рабочего места Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Создание html страницы с описанием
любого товара Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Изучить новые структурные теги и
атрибуты

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

10 ОПК-5
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тестирование,
реферат

Сверстать макет сайта с помощью float
Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Рассмотреть остальные значения
свойства transform Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Сверстать psd макет с адаптацией Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Работа с переменными Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование’

Создание HTML документа. Разметка
текстового контента. Форматирование
списков HTML.

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Работа с гиперссылками. Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование

10

Работа с таблицами. Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование

10

Оформление HTML-форм. Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование

12

Всего часов 112

4.4. Самостоятельная работа студентов в 3 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Рассмотреть, что такое Рунет, cookie и
нормативные документы RFC. Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5
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Установка редактора кода VS code.
Настройка рабочего места Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Создание html страницы с описанием
любого товара Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Изучить новые структурные теги и
атрибуты Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Сверстать макет сайта с помощью float
Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Рассмотреть остальные значения
свойства transform Подготовка

Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Сверстать psd макет с адаптацией Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Работа с переменными Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование’

Создание HTML документа. Разметка
текстового контента. Форматирование
списков HTML.

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

10 ОПК-5

Работа с гиперссылками. Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование

10

Работа с таблицами. Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование

10

Оформление HTML-форм. Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование

12

Всего часов 112

4.4. Самостоятельная работа студентов в 4 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)
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обучающихся,
в т.ч. КСР

Установить Visual Studio Code.
Настроить рабочее место Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование

8 ОПК-5

Поработать с переменными разных
типов данных Самостоятельн

ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование

6 ОПК-5

Повторить пройденный материал Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование

4 ОПК-5

Написать программу, которая
определяет четное число.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование

6 ОПК-5

Создать текстовый калькулятор,
используя оператор switch Реферирование

литературы

Устный
опрос,

тестирование

8 ОПК-5

Рассмотреть примеры программ с
циклами.

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование

8 ОПК-5

Примеры программ с объектами Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование

6 ОПК-5

CASE-технологии и их использование Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование

3 ОПК-5

Всего часов 49

4.5. Лабораторные занятия во 2 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1 Лабораторная № 1
Создание страницы товара каталога 2

2 2 Лабораторная № 2
Создание основного наполнения сайта 2

3 3 Лабораторная № 3
Создание основного меню на сайте 2

4 4 Лабораторная № 4
Добавление изображений и ссылок в файл html 2

5 5 Лабораторная № 5
Создание html страницы с описанием любого товара 2
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6 6 Лабораторная № 6
Задачи на основные CSS свойства 2

7 7 Лабораторная № 7
Создание таблиц html 2

8 8 Лабораторная № 8
Верстка макета с помощью float. 3

Итого: 17

4.5. Лабораторные занятия в 3 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1 Лабораторная № 1
Верстка psd макета 2

2 2 Лабораторная № 2
Создание сайта с фиксированным навигационным блоком 2

3 3 Лабораторная № 3
Адаптация верстки под планшеты 2

4 4 Лабораторная № 4
Адаптирование сайта под широкие экраны 2

5 5 Лабораторная № 5
Адаптация сайта с помощью flexbox 2

6 6 Лабораторная № 6
Подключение фреймворка Bootstrap 2

7 7 Лабораторная № 7
Стилизация bootstrap слайдера 2

8 8

Лабораторная № 8
Лабораторная № 9
Оформляем кнопки с помощью Bootstrap. Установка
локального сервера OSPanel

3

Итого: 17
4.5. Лабораторные занятия в 4 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1 Лабораторная № 1
Установить Visual Studio Code. Настроить рабочее место 2

2 2 Лабораторная № 2
Работа с переменными 2

3 3 Лабораторная № 3 2
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Работа с переменными разных типов данных

4 4 Лабораторная № 4
Работа со строками 2

5 5 Лабораторная № 5
Решение задач с применением объектов и массивов 2

6 6 Лабораторная № 6
Решение задач с применением условий 2

7 7 Лабораторная № 7
Работа с циклами while, for, switch 2

8 8

Лабораторная № 8
Лабораторная № 9
Решение задач с помощью функций. Применение
рекурсии при нахождении факториала.

3

Итого: 17

4.7. Практические (семинарские) занятия

Практические (семинарские) занятия по данной дисциплине не

предусмотрены учебным планом.

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека. BOOK.ru — это
независимая электронно-библиотечная система (ЭБС) современной учебной и
научной литературы для вузов, ссузов, техникумов, библиотек. – Доступ к
полным текстам по паролю. – Режим доступа: http://www.book.ru. Дата
обращения 18.06.2020 г.

2. Компьютерная справочно-правовая система России «КонсультантПлюс»
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/. Подробно изложены
нормативноправовые акты в области экологии и природопользования. Дата
обращения 18.06.2020 г.

3. Библиотека ГОСТов и нормативных документов [Электронный ресурс] URL:
http://libgost.ru/. Представлен обширный перечень государственных стандартов
и нормативных документов в области экологии и природопользования. Дата
обращения 18.06.2020 г.

4. Банк патентов: информационный портал российских изобретателей
[Электронный ресурс] URL: http://bankpatentov.ru/. Приводятся
инновационные разработки в области экологии и природопользования. Дата
обращения 18.06.2020 г.
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В курсе «Информатика и информационные технологии в торговом деле»

студентами выполняются следующие виды самостоятельной работы:

- индивидуальная работа по подготовке к лабораторным и семинарским

занятиям;

- различные виды самостоятельной работы по темам семинаров (тестовые

задания, подготовка докладов, презентаций).

Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к текущей и

промежуточной аттестации.

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

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной
дисциплины:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Основные понятия HTML и
CSS ОПК-5 Устный опрос

2. Основы логики и
логические основы
компьютера

ОПК-5 Контрольное задание

3. Технические средства
реализации
информационных процессов

ОПК-5 Устный опрос

4. Программные средства
реализации
информационных процессов

ОПК-5 Контрольное задание

5. Модели решения
функциональных и
вычислительных задач

ОПК-5 Устный опрос

6. Алгоритмизация и
программирование ОПК-5 Контрольное задание

7. Технологии
программирования ОПК-5 Устный опрос
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8. Локальные и глобальные
сети ЭВМ. Методы защиты
информации

ОПК-5 Контрольное задание

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Введение в язык JavaScrip
ОПК-5 Устный опрос

2. Способы внедрения
JavaScript-кода в HTML-
страницу и принципы его
работы.

ОПК-5 Контрольное задание

3. Основы синтаксиса языка
JavaScript: литералы,
переменные, массивы,
условные операторы,
операторы циклов.

ОПК-5 Устный опрос

4. Функции и объекты.
Функции как типы данных и
как объекты. Объектная
модель документа (DOM).
Способы описания
пользовательских объектов.

ОПК-5 Контрольное задание

5. Операторы в языке
JavaScript ОПК-5 Устный опрос

6. Работа с функциями ОПК-5 Контрольное задание
7. Приемы программирования

на JavaScript ОПК-5 Устный опрос

8. Приемы программирования
на JavaScript: механизм
cookie, управление фокусом,
скрытая передача данных,
вопросы безопасности.

ОПК-5 Контрольное задание

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ

Оценка Критерии
«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он

глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
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и другими видами применения знании, причем не
затрудняется с ответом при видоизменении задании,
использует в ответе материал разнообразных
литературных источников, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допускает существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе
текущего контроля.

Темы самостоятельной работы

1. Проектирование базы данных.
2. Создание базы данных MySQL.
3. Установка соединения с базой данных.
4. Создание страницы для добавления записей базы данных.
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5. Создание страницы для удаления и редактирования записей базы
данных.

6. . Установка и настройка системы CMS.
7. Выбор и настройка шаблона
8. Подготовка (поиск, сбора, обработка) информационных материалов для

сайта
9. Установка плагинов.
10.Установка виджетов.
11.Редактирование выбранного шаблона.
12.Выбор хостинга и домена.
13.Публикация сайта в сети Интернет.

Вопросы к экзамену:

1. Понятие протокола HTTP и HTTPS. Какая разница между ними?
2. Понятие ПО. Этапы разработки ПО.
3. Предназначение переменной в программировании
4. Объявление переменной в PHP
5. Создайте переменную, описывающую количество моих братьев, и

присвойте ей значение 2.
6. Определение типа данных переменной в PHP
7. Выведите на экран число -0.304.
8. Выведите на экран строку Do you want to eat, <name>? Где

вместо <name> должна использоваться переменная $stark. Вывод должен
получиться таким: Do you want to eat, Arya?

9. Назовите некоторые типы данных, существующие в PHP
10.Предназначение конкатенации
11.Предназначение инструкции if
12.Предназначение инструкции if… else
13.Назовите операторы сравнения, существующие в PHP
14.Напишите программу, которая посчитает разность между числами 6 и -

81 и выведет ответ на экран.
15.Предназначение инструкции switch
16.Предназначение формы HTML
17.Предназначение атрибута Method формы
18.Предназначение метода Post
19.Предназначение атрибута Action формы
20.Предназначение кнопки Submit
21.Объясните то, как PHP получает значения из текстовых полей формы
22.Что представляет собой поле <textarea>?
23.Предназначение функции isset()
24.Как сделать кнопку Submit в HTML?
25.В чем разница между button и submit?
26.Предназначение суперглобальной переменной $_GET
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27.Предназначение суперглобальной переменной $_POST
28.Объясните разницу между методами POST и GET
29.Предназначение цикла в программировании
30.Перечислите все виды циклов, существующих в PHP
31.Синтаксис цикла for
32.Синтаксис цикла while
33.Синтаксис цикла do… while
34.Отличие цикла while от цикла do… while
35.Предназначение функции strip_tags()
36.Предназначение функции htmlentities()
37.Предназначение функции htmlspecialchars()
38.Объясните, что такое глобальная область видимости переменной
39.Объясните, что такое локальная область видимости переменной
40.Объясните, что такое область видимости переменной
41.Объясните, для чего используются параметры функции
42.Синтаксис функции в PHP
43.Как определить тип данных в PHP?
44.Отличие функции от переменной
45.Предназначение функции в PHP
46.Предназначение функции count ()
47.Какой тип поддерживает PHP?
48.Что такое PHP простыми словами?
49.Какие есть типы элемента input?
50.Зачем нужен цикл foreach?
51.В чем разница между for и foreach?
52.Что такое цикл в PHP?
53.Напишите программу, которая выведет на экран: "Khal Drogo's favorite

word is "athjahakar"
54.Как работают массивы в PHP?
55.Выведите на экран: Winter came for the House of Frey.
56.Объясните, как работает функция krsort()
57.Объясните, как работает функция arsort()
58.Объясните, как работает функция rsort()
59.Что можно хранить в сессии?
60.Синтаксис цикла foreach
61.Объясните, как можно извлечь значения из массива
62.Объясните, что такое ассоциативный массив
63.Как работает цикл foreach PHP?
64.Что такое массив в PHP?
65.Как называть функции в PHP?
66.Отличие массива от обычной переменной
67.Предназначение массива
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68.Отличие цикла while от цикла for
69.Как создать массив в PHP?
70.Что такое классы в PHP?
71.Как получить домен?
72.Какие массивы бывают в PHP?
73.Какие функции есть в PHP?
74.В чем заключается функция PHP?
75.Создайте однострочный комментарий с текстом: Hello World!
76.Что такое сессии в PHP.
77.Как записать переменную в PHP?
78.Какие бывают формы в HTML?
79.Какие веб формы бывают?
80.Объясните, что лучше WordPress или Tilda?
81.Что такое cookie в PHP.
82.Для чего нужны сессии?
83.Что такое домен сайта
84.Где хранятся данные сессии PHP?
85.Что такое хостинг?
86.Как правильно выбрать хостинг?
87.Что такое WordPress и для чего он нужен?
88.Виды хостинга для сайтов. Преимущества и недостатки.
89.Какие виды конструкторов вы знаете?
90.Преимущества и недостатки WordPress.

7.Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

1. Фролов, А. Б. Основы web-дизайна. Разработка, создание и сопровождение
web-сайтов: учебное пособие для СПО / А. Б. Фролов, И. А. Нагаева, И. А.
Кузнецов. — Саратов: Профобразование, 2020. — 244 c.
2. Петрова А.Н. Реализация баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Петрова А.Н., Степаненко В.Е.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Ай
Пи Ар Медиа, 2021. — 143 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/105714.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений: учебное
пособие / А. Ф. Тузовский. — Томск: Томский политехнический университет,
2020. — 219 c.
4. Титов, В. А. Разработка WEB-сайта средствами языка HTML: учебное
пособие / В. А. Титов, Г. И. Пещеров. — Москва: Институт мировых
цивилизаций, 2020. — 184 c.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека.
Представленная электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной
и научной литературы (в том числе университетских издательств), так и
электронные версии периодических изданий по различным областям знаний. –
Доступ к полным текстам по паролю.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронная библиотека. ЭБС
Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги.

6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
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рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить
из сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением
теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен: - освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную
работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с
образовательными стандартами высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать самостоятельную работу в
соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным
преподавателем. - самостоятельную работу студент должен осуществлять в
организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей
программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.

Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
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желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный
материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения
детализируются, подкрепляются примерами. Правильно составленный конспект
лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого
студент сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно
запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся
признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания. А это
достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных,
систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно,
непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. В
этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по
дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

10.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

Sublime Text 3, VS code, MySQL.

11 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения для
самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

33

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

34

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)

35

10 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю).

36
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых и

углубленных знаний по программированию 3D-игр, а также формирование

практических навыков создания прикладных программных продуктов на основе

современных технологий программирования.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах

путем подготовки специалистов по разработке и эксплуатации

автоматизированных систем, и средств контроля, и управления;

развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков,

позволяющих выпускникам понимать и применять фундаментальные и

передовые знания и научные принципы, лежащие в основе современных средств

и систем автоматизации, и управления при формулировании и решении

инженерных задач.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетен
ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

ПК-6 Профессиональные
ПК 3 - владение навыками использования
различных технологий разработки
программного обеспечения.

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине

Код
компетенции

Код и
наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине
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ПК-6

ПК 3 - владение
навыками
использования
различных
технологий
разработки
программного
обеспечения.

Знать: основы компьютерной графики,
разновидности игр, принципы создания
игр, виды камер, основы работы сUnity
3D;
Уметь: использовать среду разработки
Unity 3D, разрабатывать 2-х мерные и
3-х мерные игры;
Владеть: методами построения игр;

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Разработка 3D игр» относится к блоку 1,

вариативной части, дисциплин рабочего учебного плана по направлению

подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Изучается на 3 курсе в 6-м семестре и на 5 курсе в 9 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯФОРМАОБУЧЕНИЯ
Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет

5 зачетных единиц (180ч.)
Форма работы обучающихся/Виды

учебных занятий
Трудоемкость, часов 180/5
7 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 68 68

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Лабораторные работы (ЛР) 34 34
Самостоятельная работа: 112
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов 112 112
Зачёт/экзамен зачет 180/5
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4.2. Содержание разделов дисциплины

№
темы Наименование темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1 Основы

разработки 3D-игр
в Unity 3D

1.1 Основные принципы
компьютерной графики
1.2 Знакомство с Unity 3D. Работа с
интерфейсом.
1.3 Создание 2D персонажа
1.4 Физика в 2D. Тэги, слои.
1.5 Анимация спрайтов
1.6 Создание 3D игр
1.7 Prefab инстанциация
1.8 Детализация террейнов.
1.9 Растительность.
1.10 Вода. Создание водных
поверхностей.
1.11 Анимация в 3D
1.12 Контроллер персонажей
1.13 Использование Raycast-ов
1.14 Свет. Виды источников.
Особенности
1.15 Импорт графики из 3д-
редакторов.
1.16 Системы частиц. Виды. Создание
огня, дыма, итд
1.17 Динамика транспортных средств

Т,Д,РК

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.
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ОЧНАЯФОРМАОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1
Основы разработки 3D-игр
в Unity 3D 180 34 34 112

Итого 180 34 34 112

4.4. Самостоятельная работа студентов в 7 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Основы разработки 3D-игр в
Unity 3D

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

112 ПК-3

Всего часов 112

4.5. Лабораторные занятия в 7 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Введение 4
2 1 Основные принципы компьютерной графики 4
3 1 Знакомство с Unity 3D. Работа с интерфейсом. 4
4 1 Создание 2D персонажа 4
5 1 Физика в 2D. Тэги, слои 4
6 1 Аттестация 4
7 1 Аттестация 4
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8 1 Анимация спрайтов 2
9 1 Создание 3D игр 2

10 1 Prefab инстанциация 2
Итого: 34

4.6. Практические (семинарские) занятия в 7 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Детализация террейнов. Растительность. 4
2 1 Вода. Создание водных поверхностей. 4
3 1 Анимация в 3D 4
4 1 Контроллер персонажей 4
5 1 Использование Raycast-ов 4
6 1 Свет. Виды источников. Особенности 4
7 1 Импорт графики из 3д-редакторов. 4
8 1 Системы частиц. Виды. Создание огня, дыма, итд 2
9 1 Динамика транспортных средств 2

10 1 Создание симулятора игры в Unity 3D 2
Итого: 34

ЗАОЧНАЯФОРМАОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет
5 зачетных единиц (180ч.)

Форма работы обучающихся/Виды
учебных занятий

Трудоемкость, часов 180/5
9 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 16 16

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Лабораторные работы (ЛР) 8 8
Самостоятельная работа: 160
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов 160 160
Зачёт/экзамен зачет 180/5
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4.2. Содержание разделов дисциплины

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный

№
темы Наименование темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1 Основы

разработки 3D-игр
в Unity 3D

1.1 Основные принципы
компьютерной графики
1.2 Знакомство с Unity 3D. Работа с
интерфейсом.
1.3 Создание 2D персонажа
1.4 Физика в 2D. Тэги, слои.
1.5 Анимация спрайтов
1.6 Создание 3D игр
1.7 Prefab инстанциация
1.8 Детализация террейнов.
1.9 Растительность.
1.10 Вода. Создание водных
поверхностей.
1.11 Анимация в 3D
1.12 Контроллер персонажей
1.13 Использование Raycast-ов
1.14 Свет. Виды источников.
Особенности
1.15 Импорт графики из 3д-
редакторов.
1.16 Системы частиц. Виды. Создание
огня, дыма, итд
1.17 Динамика транспортных средств

Т,Д,РК

опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.
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ЗАОЧНАЯФОРМАОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1
Основы разработки 3D-игр
в Unity 3D 176 8 8 160

Итого 176 8 8 160

4.4. Самостоятельная работа студентов в 9 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Основы разработки 3D-игр в
Unity 3D

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

160 ПК-3

Всего часов 160

4.5. Лабораторные занятия в 9 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Введение 2
2 1 Основные принципы компьютерной графики 2
3 1 Знакомство с Unity 3D. Работа с интерфейсом. 2
4 1 Создание 2D персонажа 2

Итого: 8
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4.6. Практические (семинарские) занятия в 9 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Детализация террейнов. Растительность. 2
2 1 Вода. Создание водных поверхностей. 2
3 1 Анимация в 3D 2
4 1 Контроллер персонажей 2

Итого: 8

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека. BOOK.ru — это
независимая электронно-библиотечная система (ЭБС) современной учебной и
научной литературы для вузов, ссузов, техникумов, библиотек. – Доступ к
полным текстам по паролю. – Режим доступа: http://www.book.ru. Дата
обращения 18.06.2020 г.

2. Компьютерная справочно-правовая система России «КонсультантПлюс»
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/. Подробно изложены
нормативноправовые акты в области экологии и природопользования. Дата
обращения 18.06.2020 г.

3. Библиотека ГОСТов и нормативных документов [Электронный ресурс] URL:
http://libgost.ru/. Представлен обширный перечень государственных стандартов
и нормативных документов в области экологии и природопользования. Дата
обращения 18.06.2020 г.

4. Банк патентов: информационный портал российских изобретателей
[Электронный ресурс] URL: http://bankpatentov.ru/. Приводятся
инновационные разработки в области экологии и природопользования. Дата
обращения 18.06.2020 г.

В курсе «Разработка 3D игр» студентами выполняются следующие виды

самостоятельной работы:

- индивидуальная работа по подготовке к лабораторным и семинарским

занятиям;

http://www.book.ru/
http://www.consultant.ru/
http://libgost.ru/
http://bankpatentov.ru/
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- различные виды самостоятельной работы по темам семинаров (тестовые

задания, подготовка докладов, презентаций).

Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к текущей и

промежуточной аттестации.

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

1. Чирва Б.Г. Футбол. Игра в обороне при схеме «3:5:2» при вводе мяча в
игру максимально сильным «ударом от ворот» [Электронный ресурс]:
методические разработки для тренеров/ Чирва Б.Г., Щербаченко Ф.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ТВТ Дивизион, 2013.— 40 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20725.html

2. Голомазов С.В. Футбол. Факторы, обуславливающие мобилизационную
готовность вратарей в игре [Электронный ресурс]:методические разработки для
тренеров/ Голомазов С.В., Чирва Б.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ТВТ
Дивизион, 2013.— 44 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20717.html

3. Голомазов С.В. Футбол. Технические приемы игры вратарей
[Электронный ресурс]: методические разработки для тренеров/ Голомазов С.В.,
Чирва Б.Г.— Электрон. текстовые данные.—М.: ТВТ Дивизион, 2013.— 39 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20750.html

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека.
Представленная электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной
и научной литературы (в том числе университетских издательств), так и
электронные версии периодических изданий по различным областям знаний. –
Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com.
Дата обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:

http://www.iprbookshop.ru/20725.html
http://www.iprbookshop.ru/20717.html
http://www.iprbookshop.ru/20750.html
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http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата обращения
18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронная библиотека. ЭБС
Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.

6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить
из сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением

http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен: - освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную
работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с
образовательными стандартами высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать самостоятельную работу в
соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным
преподавателем. - самостоятельную работу студент должен осуществлять в
организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей
программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.

Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный
материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения
детализируются, подкрепляются примерами. Правильно составленный конспект
лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого
студент сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно
запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся
признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания. А это
достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных,
систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно,
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непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. В
этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по
дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

Интерактивная доска, Windows 10 и выше; MS Office 2013 и выше;
браузеры; MS Visual Studio Community 2015 и выше.

10.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения для
самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: формирование знаний об общих принципах

осуществления инновационной деятельности в сфере разработки программного

обеспечения (ПО).

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

ознакомить обучаемых с основными тенденциями применения

инновационных технологий в разработке программного обеспечения, изучить

инструменты, применяемые для внедрения инновационных технологий в

разработке.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетен

ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

ПК-3 Профессиональные

ПК 3 - Способен определять круг
задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений.

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Инноватика в программной инженерии»

относится к блоку 1, части, формируемой участниками образовательных

отношений, дисциплин рабочего учебного плана по направлению подготовки
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09.03.04 «Программная инженерия».

Изучается на 3 курсе в 6-м семестре и на 4 курсе в 8 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет

4 зачетные единицы (144ч.)
Форма работы обучающихся/Виды

учебных занятий
Трудоемкость, часов 144/4
6 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 68 68

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР) 68 68
Самостоятельная работа: 76 76
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов 76 76
Зачёт/экзамен Зачет 144/4

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
темы Наименование темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1 Процесс разработки. Общая концепция. Основная терминология.

Основные проблемы разработки.
Т, Д, РК
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В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1 Процесс разработки. 32 16 16

2 Облачные технологии. 32 16 16

3 Рефакторинг и реинжениринг. 28 12 16

4
Унаследованные системы.

28 12 16

5
Организация процесса
внедрения новых технологий. 24 12 12

Итого 144 68 76

2 Облачные технологии. Интернет вещей. Роль облачных технологий
в инноватике. Применение и роль облачных
технологий.

Т, Д, РК

3 Рефакторинг и
реинжениринг.

Проблемы рефакторинга. Проблемы
реинжиниринга.  Анализ и изучение
возможностей рефакторинга.  Анализ и
изучение возможностей  реинжиниринга

Т, Д, РК

4 Унаследованные
системы.

Рефакторинг существующего кода
программного обеспечения. Реинжиниринг
унаследованного программного
обеспечения.

Т, Д, РК

5 Организация процесса
внедрения новых
технологий.

Особенности организации процесса
внедрения новых технологий.
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4.4. Самостоятельная работа студентов в 6 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Процесс разработки. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

16
УК-2

Облачные технологии. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

16
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7

Рефакторинг и реинжениринг. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

12
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7

Унаследованные системы. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

12
ПК-8

Организация процесса внедрения
новых технологий. Самостоятельн

ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

12
ПК-8

Всего часов 76

4.5. Лабораторные занятия в 6 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов
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1 2 3 4
1 1 Процесс разработки. 16

2 2 Облачные технологии. 16

3 3 Рефакторинг и реинжениринг. 12

4 4 Унаследованные системы. 12

5 5 Организация процесса внедрения новых технологий. 12

Итого: 68

4.5. Практические (семинарские) занятия в 6 семестре

Практические занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным

планом.

4.6. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет

4 зачетные единицы (144ч.)
Форма работы обучающихся/Виды

учебных занятий
Трудоемкость, часов 144/4
8 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 14 14

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР) 14 14
Самостоятельная работа: 126 126
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов 126 126
Зачёт/экзамен Зачет 144/4

4.2. Содержание разделов дисциплины
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В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1 Процесс разработки. 20 4 16

2 Облачные технологии. 20 4 16

№
темы Наименование темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1 Процесс разработки. Общая концепция. Основная терминология.

Основные проблемы разработки.
Т, Д, РК

2 Облачные технологии. Интернет вещей. Роль облачных технологий
в инноватике. Применение и роль облачных
технологий.

Т, Д, РК

3 Рефакторинг и
реинжениринг.

Проблемы рефакторинга. Проблемы
реинжиниринга.  Анализ и изучение
возможностей рефакторинга.  Анализ и
изучение возможностей  реинжиниринга

Т, Д, РК

4 Унаследованные
системы.

Рефакторинг существующего кода
программного обеспечения. Реинжиниринг
унаследованного программного
обеспечения.

Т, Д, РК

5 Организация процесса
внедрения новых
технологий.

Особенности организации процесса
внедрения новых технологий.
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3 Рефакторинг и реинжениринг. 18 2 16

4 Унаследованные системы. 16 2 14

5 Организация процесса
внедрения новых технологий.

16 2 14

Итого 140 14 126

4.4. Самостоятельная работа студентов в 8 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Процесс разработки. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

16 УК-2

Облачные технологии. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

16 ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7

Рефакторинг и реинжениринг. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

16 ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7

Унаследованные системы. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

14 ПК-8

Организация процесса внедрения
новых технологий. Самостоятельн

ое изучение
литературы

Тестирование,
доклад,
рубежный
контроль

14 ПК-8

Всего часов 126

4.5. Лабораторные занятия в 8 семестре



11

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Процесс разработки. 4

2 2 Облачные технологии. 4

3 3 Рефакторинг и реинжениринг. 2

4 4 Унаследованные системы. 2

5 5 Организация процесса внедрения новых технологий. 2

Итого: 14

4.5. Практические (семинарские) занятия в 8 семестре

Практические занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным

планом.

4.6. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Киселева Т.В. Программная инженерия. Часть 1 [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Киселева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 137 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69425.html.

2. Соловьев Н.А. Введение в программную инженерию [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Соловьев Н.А., Юркевская Л.А.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2017.— 112 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71267.html.

3. Ехлаков Ю.П. Экономика программной инженерии [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Ехлаков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.—
Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, Эль Контент, 2013.— 132 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72223.html.

В курсе «Инноватика в программной инженерии» студентами выполняются

следующие виды самостоятельной работы:
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- индивидуальная работа по подготовке к лабораторным и семинарским

занятиям;

- различные виды самостоятельной работы по темам семинаров (тестовые

задания, подготовка докладов, презентаций).

Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к текущей и

промежуточной аттестации.

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

1. Фарафонов А.С. Программирование на языке высокого уровня
[Электронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных
работ по курсу «Программирование»/ Фарафонов А.С.— Электрон. текстовые
данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2013.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22912.html.

2. Визуальное программирование на основе библиотеки MFC
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам по
курсу «Визуальное программирование» для студентов направления 09.03.02
Информационные системы и технологии/ — Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2016.— 57 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28324.html

Костюкова Н.И. Программирование на языке Си [Электронный ресурс]:
методические рекомендации и задачи по программированию/ Костюкова Н.И.—
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское
издательство, 2017.— 160 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65289.html

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека.
Представленная электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной
и научной литературы (в том числе университетских издательств), так и

http://www.iprbookshop.ru/22912.html
http://www.iprbookshop.ru/28324.html
http://www.iprbookshop.ru/65289.html
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электронные версии периодических изданий по различным областям знаний. –
Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com.
Дата обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата обращения
18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронная библиотека. ЭБС
Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.

6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
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положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить
из сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением
теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен: - освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную
работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с
образовательными стандартами высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать самостоятельную работу в
соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным
преподавателем. - самостоятельную работу студент должен осуществлять в
организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей
программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.

Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный
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материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения
детализируются, подкрепляются примерами. Правильно составленный конспект
лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого
студент сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно
запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся
признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания. А это
достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных,
систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно,
непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. В
этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по
дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

MS Windows 7 и выше; MS Office 2007 и выше; браузеры; MS Visual
Studio; MS SQL Server Express.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения для
самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер.
Мультимедийная аудитория. Компьютерный класс.
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23

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

23

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)

24

11 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю).

25
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся

базовых знаний, умений и навыков по программированию на языке Dart.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

– формирование у обучающихся знаний и умений по разработке

программ на языке Dart;

– обучение методам формализации алгоритмов и их реализации на языке

Dart;

– обучение умению применять полученные знания при решении

профессиональных задач.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетен
ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

ПК-1 Профессиональные

ПК-1 – Владение навыками

использования операционных систем,

сетевых технологий, средств разработки

программного интерфейса, применения

языков и методов формальных

спецификаций, систем управления

базами данных

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. «Программирование на Dart» относится к

блоку 1, части, формируемой участниками образовательных отношений,

дисциплин рабочего учебного плана по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия».

Изучается на 2 курсе в 4-м семестре и на 3 курсе в 5 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 9
зачетных единиц (324ч.)
Форма работы обучающихся/Виды

учебных занятий
Трудоемкость, часов 324/9

4 семестр 5 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 68 68 136

Лекции (Л)

Код
компетенции

Код и
наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

ПК-1 ПК-1 – Способность
оценивать
временную и
емкостную
сложность
программного
обеспечения

Знать: методы формальных
спецификаций и системы управления
базами данных
Уметь: применять современные
средства и языки программирования.
Владеть: навыками использования
операционных систем



6

Практические занятия (ПЗ) 34 34 68
Лабораторные работы (ЛР) 34 34 68
Самостоятельная работа: 76 49 125
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение
разделов
Зачёт/экзамен зачет экзамен 324/9

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Основы
программирования
на Dart

1.1. Операции.

1.2. Операторы языка Dart.

УО,Т,Д

2 Классы, структуры
и пространства
имен

2.1. Классы и объекты.
2.2. Конструкторы, инициализаторы и
деконструкторы.
2.3. Класс Program и метод Main.
2.4. Программы верхнего уровня

УО, Т,Д

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Делегаты, события
и лямбда.
Интерфейсы.
Коллекции

1.1. Анонимные методы.
1.2. Лямбды.
1.3. События

УО,Т,Д

2 Flutter.
Встроенные

2.1. Контейнеры и управление
компоновкой
2.2. Text

УО, Т,Д
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В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 5 7

1 Основы программирования
на Dart

68 16 16 36

2 Классы, структуры и
пространства имен

76 18 18 40

Итого 144 34 34 76

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

виджеты и
создание своих
виджетов

2.3. RichText
2.4. Stack
2.5. StatelessWidget
2.6. MaterialApp и Scaffold
2.7. Image и вывод изображений
2.8. Кнопка ElevatedButton
2.9. StatefulWidget и состояние State
2.10. GestureDetector и обработка
нажатий
2.11. TextField и TextFormField
2.12. TextEditingController

3 Списки в Flutter. 3.1. Виджет ListView
3.2. Динамическое создание ListView
3.3. Добавление в список разделителя
3.4. Выбор элемента в списке
3.5. ListTile

УО, Т,Д
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№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 5 7

1
Делегаты, события и
лямбда. Интерфейсы.
Коллекции

42 12 12 18

2
Flutter. Встроенные
виджеты и создание своих
виджетов

35 10 10 15

3 Списки в Flutter. 40 12 12 16

Итого 180 34 34 49

4.4. Самостоятельная работа студентов в 4 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Основы программирования на
Dart

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

36
ПК-9

Классы, структуры и
пространства имен

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

40
ПК-9

Всего часов 76

4.4. Самостоятельная работа студентов в 5 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)
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обучающихся,
в т.ч. КСР

Делегаты, события и лямбда.
Интерфейсы. Коллекции

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

18
ПК-9

Flutter. Встроенные виджеты и
создание своих виджетов

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

15
ПК-9

Списки в Flutter. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

16
ПК-9

Всего часов 49

4.5. Лабораторные занятия в 4 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1 Основные операторы языка Dart. 6

2 2 Классы и объекты. 8

3 2 Конструкторы, инициализаторы и
деконструкторы.

6

4 2 Класс Program и метод Main. 8

5 2 Программы верхнего уровня 6

Итого: 34

4.5. Лабораторные занятия в 5 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Анонимные методы. 4

2 1 Лямбды. 4
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3 1 События 4

4 2 Контейнеры и управление компоновкой 4

5 2 MaterialApp и Scaffold 4

6 3 StatelessWidget 6

7 3 Виджет ListView 4

8 3 Динамическое создание ListView 4

Итого: 34

4.6. Практические (семинарские) занятия в 4 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Операции языка Dart. 4

2 1 Операторы языка Dart. 4

3 2 Использование классов в Dart. 6

4 2 Конструкторы 4

5 2 Инициализаторы. Деконструкторы 6

6 2 Класс Program и метод Main. 6

7 2 Особенности программ верхнего уровня 4

Итого: 34

4.6. Практические (семинарские) занятия в 5 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1 Характеристика и примеры анонимных методов в
Dart.

4

2 1 Лямбды. 4

3 1 События 4

4 2 StatefulWidget и состояние State 4
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GestureDetector и обработка нажатий

5 2 TextField и TextFormField. TextEditingController 6

6 2 Добавление в список разделителя 4

7 3 Выбор элемента в списке 4

8 3 ListTile 4

Итого: 34

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Биллиг В.А. Основы программирования на DART : учебное пособие /
Биллиг В.А.. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 573 c. — ISBN 978-5-4497-0893-9. —
Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/102033.html.

2. Гребенникова Н.И. Программирование на языке высокого уровня :
лабораторный практикум / Гребенникова Н.И., Сергеев М.Ю., Сергеева Т.И..
— Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2021. — 94 c. — ISBN 978-5-7731-0946-4. — Текст : электронный // IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111478.html (дата
обращения: 14.02.2023).

3. Павловская Т.А. Программирование на языке высокого уровня
DART : учебное пособие / Павловская Т.А.. — Москва : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 245 c. —
ISBN 978-5-4497-0862-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/102051.html

4. Туральчук К.А. Параллельное программирование с помощью языка
DART / Туральчук К.А.. — Москва : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 189 c. — ISBN 978-5-4486-
0506-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/79714.html

В курсе «Программирование на Dart» студентами выполняются

следующие виды самостоятельной работы:
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- индивидуальная работа по подготовке к лабораторным и семинарским

занятиям;

- различные виды самостоятельной работы по темам семинаров (тестовые

задания, подготовка докладов, презентаций).

Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к текущей и

промежуточной аттестации.

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

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной
дисциплины:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Основы программирования
на Dart ПК-9 Устный опрос

2. Классы, структуры и
пространства имен ПК-9 Контрольное задание

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Делегаты, события и
лямбда. Интерфейсы.
Коллекции

ПК-9 Устный опрос

2. Flutter. Встроенные
виджеты и создание своих
виджетов

ПК-9 Контрольное задание

3. Списки в Flutter. ПК-9 Устный опрос

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ

Оценка Критерии
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«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знании,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении
задании, использует в ответе материал разнообразных
литературных источников, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допускает существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе
текущего контроля.
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Темы самостоятельной работы

1) Типы операций.
2) Требования к составлению имен переменных.
3) Понятия приложения, проекта, решения.
4) Компиляция и выполнение программы в среде CLR
5) Состав языка Dart. Типы данных Dart.
6) Переменные и константы Dart.
7) Организация ввода-вывода данных.
8) Форматирование. Dart
9) Операции Dart.
10) Операторы ветвления if () в Dart.
11) Оператор выбора switch Dart.
12) Операторы цикла Dart.

Вопросы к экзамену:

1) Типы операций языка Dart.
2) Требования к составлению имен переменных.
3) Платформа Microsoft .Net Framework.
4) Понятия приложения, проекта, решения.
5) Компиляция и выполнение программы в среде CLR
6) Состав языка Dart. Типы данных Dart.
7) Переменные и константы Dart.
8) Организация ввода-вывода данных.
9) Форматирование. Dart
10) Операции Dart.
11) Операторы ветвления if () в Dart.
12) Оператор выбора switch Dart.
13) Операторы цикла Dart.
14) Операторы безусловного перехода Dart
15) Методы Dart. Необязательные и именованные параметры.
16) Методы Dart. Передача параметров по ссылке и по значению.
17) Перегрузка методов Dart. Пример.
18) Рекурсивные методы Dart. Пример.
19) Обработка исключений Dart. Пример.
20) Генерация собственных исключений Dart. Пример.
21) Массивы Dart. Одномерные.
22) Массивы Dart. Многомерные и ступенчатые массивы.
23) Оператор foreach и его использование при работе с массивами Dart.
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24) Символы char Dart. Пример.
25) Неизменяемые строки string Dart. Пример.
26) Изменяемые строки Dart. Пример.
27) Регулярные выражения Dart. Метасимволы в регулярных выражениях

Dart. Пример.
28) Регулярные выражения Dart. Поиск в тексте по шаблону Dart. Пример.
29) Регулярные выражения Dart. Редактирование текста с использованием

регулярных выражений Dart. Пример.
30) Организация Dart -системы ввода-вывода. Символьный поток. Пример.
31) Организация Dart -системы ввода-вывода. Двоичные потоки. Пример.
32) Организация Dart-системы ввода-вывода.
33) Перенаправление стандартных потоков. Пример.
34) Работа с каталогами Dart.
35) Работа с файлами Dart.
36) является ли заданное целое число четным;
37) является ли заданное целое число нечетным;
38) если целое число М делится на целое число N, то на экран выводится

частное от деления, в противном случае выводится сообщение «M на N
нацело не делится»;

39) оканчивается ли данное целое число цифрой 7;
40) имеет ли уравнение ax2+bx+c=0 решение, где a, b, c – данные

вещественные числа;
41) какая из цифр двухзначного числа больше: первая или вторая;
42) одинаковы ли цифры данного двухзначного числа;
43) является ли сумма цифр двухзначного числа четной;
44) является ли сумма цифр двухзначного числа нечетной;
45) кратна ли трем сумма цифр двухзначного числа;
46) кратна ли числу А сумма цифр двухзначного числа;
47) какая из цифр трехзначного числа больше: первая или последняя;
48) какая из цифр трехзначного числа больше: первая или вторая;
49) какая из цифр трехзначного числа больше: вторая или последняя;
50) все ли цифры трехзначного числа одинаковые;
51) Вывести только те слова сообщения, которые содержат не более чем n

букв.
52) Вывести только те слова сообщения, которые начинаются с прописной

буквы.
53) Вывести только те слова сообщения, которые содержат хотя бы одну

цифру.
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54) Удалить из сообщения все слова, которые заканчиваются на заданный
символ.

55) Удалить из сообщения все слова, содержащие данный символ (без
учета регистра).

56) Удалить из сообщения все однобуквенные слова (вместе с лишними
пробелами).

57) Удалить из сообщения все повторяющиеся слова (без учета регистра).
58) Подсчитать сколько раз заданное слово встречается в сообщении.
59) Подсчитать сколько слов, состоящих только из прописных букв,

содержится в сообщении.
60) Найти самое длинное слово сообщения.
61) Найти все самые длинные слова сообщения.
62) Найти самое короткое слово сообщения.
63) Найти все самые короткие слова сообщения.
64) Вывести на экран все слова-палиндромы, содержащиеся в сообщении.
65) По правилу расстановки знаков препинания, перед каждым знаком

препинания пробел отсутствует, а после него обязательно стоит пробел.
Учитывая данное правило, проверьте текст на правильность расстановки
знаков препинания и, если необходимо, внесите в текст изменения.

66) Вывести только те слова, которые встречаются в тексте ровно один раз.
67) Вывести только те слова, которые встречаются более n раз.
68) Вывести слова сообщения в алфавитном порядке.
69) Вывести слова сообщения в порядке возрастания их длин.
70) Для каждой строки найти номер первого отрицательного элемента и

записать данные в новый массив.
71) Для каждой строки найти сумму элементов с номерами от k1 до k2 и

записать данные в новый массив.
72) Для каждого столбца найти произведение элементов с номерами от k1

до k2 и записать данные в новый массив.
73) Для каждой строки подсчитать сумму элементов, не попадающих в

заданный интервал, и записать данные в новый массив.
74) Подсчитать сумму элементов каждой строки и записать данные в

новый массив. Найти максимальный элемент нового массива.
75) Подсчитать произведение элементов каждого столбца и записать

данные в новый массив. Найти минимальный элемент нового массива.
76) Для каждой строки найти номер первой пары неравных элементов.

Данные записать в новый массив.
77) Для каждого столбца найти номер первой пары одинаковых элементов.

Данные записать в новый массив.
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78) Дан текстовый файл. За один просмотр файла напечатать элементы
файла в следующем порядке: сначала все символы, отличные от цифр, а
затем все цифры, сохраняя исходный порядок в каждой группе символов.

79) Дан файл, содержащий числа. За один просмотр файла напечатать
элементы файла в следующем порядке: сначала все числа, из интервала
[a,b], потом все числа, меньшие a, потом все числа, большие b, сохраняя
исходный порядок в каждой группе чисел.

80) Дан текстовый файл. За один просмотр файла напечатать элементы
файла в следующем порядке: сначала все слова, начинающиеся на
гласную букву, потом все слова, начинающиеся на согласную букву,
сохраняя исходный порядок в каждой группе слов.

81) Дан файл, содержащий числа. За один просмотр файла напечатать
элементы файла в следующем порядке: сначала все положительные
числа, потом все отрицательные числа,  сохраняя исходный порядок в
каждой группе чисел.

82) Дан текстовый файл. За один просмотр файла напечатать элементы
файла в следующем порядке: сначала все слова, начинающиеся с
прописной буквы, потом все слова, начинающиеся со строчной буквы,
сохраняя исходный порядок в каждой группе слов.

83) Дан файл, содержащий информацию о сотрудниках фирмы: фамилия,
имя, отчество, пол, возраст, размер зарплаты. За один просмотр файла
напечатать элементы файла в следующем порядке: сначала все данные о
мужчинах, потом все данные о женщинах,  сохраняя исходный порядок в
каждой группе сотрудников.

84) Дан файл, содержащий информацию о сотрудниках фирмы: фамилия,
имя, отчество, пол, возраст, размер зарплаты. За один просмотр файла
напечатать элементы файла в следующем порядке: сначала все данные о
сотрудниках, зарплата которых меньше 10000, потом данные об
остальных сотрудниках,  сохраняя исходный порядок в каждой группе
сотрудников.

85) Дан файл, содержащий информацию о сотрудниках фирмы: фамилия,
имя, отчество, пол, возраст, размер зарплаты. За один просмотр файла
напечатать элементы файла в следующем порядке: сначала все данные о
сотрудниках младше 30 лет, потом данные об остальных сотрудниках,
сохраняя исходный порядок в каждой группе сотрудников.

86) Дан файл, содержащий информацию о студентах: фамилия, имя,
отчество, номер группы, оценки по трем предметам текущей сессии. За
один просмотр файла напечатать элементы файла в следующем порядке:
сначала все данные о студентах, успешно сдавших сессию, потом данные
об остальных студентах,  сохраняя исходный порядок в каждой группе
студентов.
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87) Дан файл, содержащий информацию о студентах: фамилия, имя,
отчество, номер группы, оценки по трем предметам текущей сессии. За
один просмотр файла напечатать элементы файла в следующем порядке:
сначала все данные о студентах, успешно обучающихся на 4 и 5, потом
данные об остальных студентах,  сохраняя исходный порядок в каждой
группе сотрудников.

88) Дана последовательность натуральных чисел {a0…an–1}. Создать
многопоточное приложение для поиска всех ai, являющихся простыми
числами. Количество потоков является входным параметром программы,
потоки проводят вычисления независимо друг от друга, количество
символов в строке может быть не кратно количеству потоков.

89) Дана последовательность натуральных чисел {a0…an–1}. Создать
многопоточное приложение для поиска всех ai, являющихся квадратами,
любого натурального числа.

90) Дана последовательность натуральных чисел {a0…an–1}. Создать
многопоточное приложение для вычисления выражения a0-а1+a2-а3+a4-
а5+...

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

1. Заметти Ф. Flutter на практике: прокачиваем навыки мобильной
разработки с помощью открытого фреймворка от Google / Заметти Ф.. —
Москва : ДМК Пресс, 2020. — 328 c. — ISBN 978-5-97060-808-1. — Текст :
электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/124701.html (дата обращения: 18.02.2023).

2. Борисенко В.В. Основы программирования : учебное пособие /
Борисенко В.В.. — Москва : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 322 c. — ISBN 978-5-4497-
0678-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/97568.html (дата обращения: 18.02.2023).

3. Поляков А.Ю. Программирование : практикум / Поляков А.Ю.,
Полякова А.Ю., Перышкова Е.Н.. — Новосибирск : Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 55
c. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/55494.html (дата обращения: 18.02.2023).

4. Логанов С.В. Объектно-ориентированное программирование : учебное
пособие для СПО / Логанов С.В., Моругин С.Л.. — Саратов, Москва :
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 215 c. — ISBN 978-5-4488-1355-
9, 978-5-4497-1586-9. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/118969.html (дата обращения: 18.02.2023).
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Представленная
электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс, включающий в себя
как электронные версии книг ведущих издательств учебной и научной
литературы (в том числе университетских издательств), так и электронные
версии периодических изданий по различным областям знаний. – Доступ к
полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. Дата
обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата
обращения 18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронная библиотека. ЭБС Юрайт
– это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.

6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru
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9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции,
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из
сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением
теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен: - освоить минимум содержания, выносимый на
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в
соответствии с образовательными стандартами высшего профессионального
образования (ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать
самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,
предложенным преподавателем. - самостоятельную работу студент должен
осуществлять в организационных формах, предусмотренных учебным планом
и рабочей программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.
Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и
подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную



21

программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его
положения детализируются, подкрепляются примерами. Правильно
составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,
на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях
содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти
понятия от других. В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на
степень понимания. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением
прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением.
Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала. В этот период полезным может быть общение студентов с
преподавателями по дисциплине на групповых и индивидуальных
консультациях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

MS Windows; MS Office, Flutter, Antivirus, Браузер.

11 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения
для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
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специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов

знаний, умений и навыков по методам, инструментам и процессам

проектирования надежного, эффективного и безопасного ПО для средств

вычислительной техники автоматизированных систем.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

– изучение методов проектирования программных средств с

использованием средств автоматизации проектирования;

– изучение современных инструментальных средств для разработки ПО;

– изучение стандартов по процессам разработки, методам контроля и

оценки качества ПО на всех этапах его жизненного цикла.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетен
ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

ПК-5 Профессиональные

ПК 5 - Способность готовить
презентации, оформлять научно-
технические отчеты по результатам
выполненной работы, публиковать
результаты исследований в виде статей и
докладов на научно-технических
конференциях

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине

Код
компетенции

Код и
наименование

Результаты обучения
по дисциплине
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01. «Проектирование программного обеспечения»

относится к блоку 1, части, формируемой участниками образовательных

отношений, дисциплин рабочего учебного плана по направлению подготовки

09.03.04 «Программная инженерия».

Изучается на 4 курсе в 8-м семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий

индикатора
компетенции

ПК-5

ПК 5- Способность
готовить
презентации,
оформлять научно-
технические отчеты
по результатам
выполненной
работы, публиковать
результаты
исследований в виде
статей и докладов на
научно-технических
конференциях

Знать:
формальные методы, технологии и
инструменты разработки
программного продукта;
Уметь:
конструировать программное
обеспечение, разрабатывать основные
программные документы;
формулировать и решать задачи
проектирования профессионально-
ориентированных программных
систем с использованием различных
методов и решений;
проводить выбор интерфейсных
средств при построении сложных
профессионально-ориентированных
информационных систем.
Владеть:
методами конструирования
программного обеспечения;
средствами компоновки
информационных систем на базе
стандартных интерфейсов;
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4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 4
зачетных единиц (144ч.)
Форма работы обучающихся/Виды

учебных занятий
Трудоемкость, часов 144/4
8 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 20 20

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 20 20
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 124 124
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов
Зачёт/экзамен экзамен 144/4

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1

Общие вопросы
проектирования

1.1. Подходы к преодолению
сложности проекта.
1.2. Подходы к анализу проблем
проектирования.
1.3. Анализ требований к системе.
1.4. Проектирование архитектуры
системы.
1.5. Оценка результатов
проектирования архитектуры.
1.6. Особенности детального
проектирования и реализации.

УО,Т,Д

2 Анализ требований
к системе

2.1. Контекстные диаграммы
2.2. Спецификация сообщений и

УО, Т,Д
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событий
2.3. Выявление вариантов
использования системы
2.4. Построение сценариев
2.5. Описание сценариев
последовательными диаграммами
2.6. Описание сценариев диаграммами
сотрудничества

3

Моделирование c
использованием
UML

3.1. Модели в различных областях
человеческой деятельности. Роль
моделирования в процессе разработки.
3.2. UML и его назначение. Базовые
сущности UML.
3.3. Функциональные требования и
диаграммы использования. Система,
действующие лица и варианты
использования. Включение и
расширение.
3.4. Бизнес-процессы и диаграммы
деятельности.
3.5. Диаграммы состояний и их
применение для описания поведения
реактивных систем.
3.6. Диаграммы классов и
моделирование предметной области.
Способы моделирования свойств.
3.7. Ассоциации. Обобщение.
Зависимости.
3.8. Моделирование взаимодействия
объектов.
3.9. Диаграммы последовательности и
взаимодействия.
3.10. Диаграммы компонент и
декомпозиция системы.
3.11. UML в процессе разработки

УО,Т,Д

4

Определение
структуры системы

4.1. Основные стратегии определения
объектов
4.2. Определение объектов системы
4.3. Определение отношений между
объектами системы
4.4. Определение атрибутов объектов
4.5. Определение классов

УО, Т,Д

5 Определение
поведения системы

5.1. Построение диаграммы состояний
системы

УО,Т,Д
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В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 5 7

1 Общие вопросы
проектирования

18 2 14

2 Анализ требований к 24 4 20

5.2. Построение диаграмм активности
5.3. Определение операций классов

6

Проектирование
системы

6.1. Проблемы архитектурного
проектирования
6.2. Выбор архитектурного образца
6.3. Выявление параллельных задач в
системе
6.4. Этап технического проектирования
6.5. Детальное проектирование
6.6. Реализация системы

УО,Т,Д

7

Проектирование с
использованием
шаблонов

7.1. Шаблоны проектирования и их
назначение.
7.2. Порождающие шаблоны.
7.3. Утилитные классы.
7.4. Шаблон “singleton”.
7.5. “Ленивая” инициализация.
7.6. Клонирование объектов.
7.7. Шаблон “prototype”.
7.8. Шаблон “Abstract Factory”.
7.9. Шаблон “Factory Method”.
7.10. Поэтапное конструирование
объекта. Шаблон “Builder”.

УО,Т,Д
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системе
3 Моделирование c

использованием UML
22 2 20

4 Определение структуры
системы

16 2 14

5 Определение поведения
системы

24 4 22

6 Проектирование системы 20 2 16

7 Проектирование с
использованием шаблонов

20 4 18

Итого 144 20 124

4.4. Самостоятельная работа студентов в 8 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Общие вопросы проектирования
Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

14
ПК-5

Анализ требований к системе
Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

20
ПК-5
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Моделирование c
использованием UML

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

20
ПК-5

Определение структуры системы
Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

14
ПК-5

Определение поведения системы Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

22
ПК-5

Проектирование системы
Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

16
ПК-5

Проектирование с
использованием шаблонов

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

18
ПК-5

Всего часов 124

4.5. Лабораторные занятия в 8 семестре

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным

планом.

4.6. Практические (семинарские) занятия

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1 Анализ требований к системе. Проектирование
архитектуры системы.

14

2 2
Описание сценариев последовательными
диаграммами. Описание сценариев диаграммами
сотрудничества.

20

3 3

Диаграммы состояний и их применение для
описания поведения реактивных систем.
Диаграммы классов и моделирование предметной
области

20

4 4 Определение атрибутов объектов. Определение
классов

14

5 5 Построение диаграммы состояний системы.
Построение диаграмм активности.

22
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6 6 Этап технического проектирования. Детальное
проектирование

16

7 7 Шаблоны проектирования. Поэтапное
конструирование объекта.

18

Итого: 124

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1.Агафонов Е.Д. Прикладное программирование : учебное пособие / Агафонов
Е.Д., Ващенко Г.В.. — Красноярск : Сибирский федеральный университет,
2015. — 112 c. — ISBN 978-5-7638-3165-8. — Текст : электронный // IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84092.html (дата
обращения: 14.02.2023).

2.Журавлева Т.Ю. Структурное программирование экономических задач :
автоматизированный практикум / Журавлева Т.Ю.. — Саратов : Вузовское
образование, 2017. — 35 c. — ISBN 978-5-4487-0032-3. — Текст :
электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/66311.html (дата обращения: 14.02.2023).

3.Полукаров Д.Ю. Экономические и правовые основы рынка программного
обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Полукаров Д.Ю.,
Моисеева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: СОЛОН-ПРЕСС,
2012.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8716.html.

4.Смирнов А.А. Разработка прикладного программного обеспечения
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смирнов А.А.— Электрон.
текстовые данные.— Москва: Евразийский открытый институт, Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики, 2003.—
101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10808.html.

В курсе «Проектирование программного обеспечения» студентами

выполняются следующие виды самостоятельной работы:

- индивидуальная работа по подготовке к лабораторным и семинарским

занятиям;
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- различные виды самостоятельной работы по темам семинаров (тестовые

задания, подготовка докладов, презентаций).

Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к текущей и

промежуточной аттестации.

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

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной
дисциплины:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Общие вопросы
проектирования ПК-5 Устный опрос

2. Анализ требований к
системе ПК-5 Контрольное задание

3. Моделирование c
использованием UML ПК-5 Устный опрос

4. Определение структуры
системы ПК-5 Контрольное задание

5. Определение поведения
системы ПК-5 Устный опрос

6. Проектирование системы ПК-5 Контрольное задание
7. Проектирование с

использованием шаблонов ПК-5 Устный опрос

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ

Оценка Критерии
«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он

глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знании,
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причем не затрудняется с ответом при видоизменении
задании, использует в ответе материал разнообразных
литературных источников, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допускает существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе
текущего контроля.

Темы самостоятельной работы

1. Понятия программного обеспечения, проекта и проектирования
программного обеспечения

2. Основные области знаний SWEBOK
3. Понятие  жизненного  цикла  ПО и процесса
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4. Схема основных процессов ЖЦ ПС
5. Валидация требований
6. Верификация  требований
7. Каскадная модель ЖЦ программных систем
8. Преимущества каскадной модели ЖЦ
9. Недостатки и факторы риска каскадной модели ЖЦ
10.Инкрементная модель ЖЦ
11.Факторы риска инкрементной модели ЖЦ
12.Спиральная модель ЖЦ
13.Достоинства и недостатки спиральной модели
14.Эволюционная модель ЖЦ
15.Преимущества и факторы риска эволюционной модели ЖЦ

Вопросы к экзамену:

1. Системное ПО. Классификация.
2. Бизнес и IT-проекты. Условия успеха
3. Причины возможных неудач
4. Программная инженерия. Определения. История.
5. Командный проект в TFS.
6. Основные области знаний SWEBOK
7. Дайте определение понятию жизненный цикл ПО.
8. Опишите основные этапы жизненного цикла ПО.
9. Процессы ЖЦ ПО.
10.Процесс приобретения.
11.Процесс разработки.
12.Процесс сопровождения.
13.Организационные процессы ЖЦ.
14.Процесс создания инфраструктуры.
15.Процесс обучения.
16.Модель ЖЦ ПО. Технология проектирования ПО. Определения.
17.Состав стадий полного ЖЦ ПО.
18.Опишите каскадную модель жизненного цикла ПО.
19.Начертите графическое изображение каскадной модели жизненного

цикла ПО
20.Перечислите достоинства и недостатки каскадной модели.
21. Опишите спиральную модель жизненного цикла ПО.
22.Начертите графическое изображение спиральной модели жизненного

цикла ПО
23.Перечислите достоинства и недостатки спиральной модели.
24.Опишите каскадную модель с промежуточным контролем жизненного

цикла ПО.
25.Начертите графическое изображение каскадной модели с



15

промежуточным контролем жизненного цикла ПО.
26.Перечислите достоинства и недостатки каскадной модели с

промежуточным контролем жизненного цикла ПО.
27. V-образная модель ЖЦ ПО.
28.Эволюционная модель.
29.Преимущества и факторы риска эволюционной модели ЖЦ
30.Итеративная модель.
31.Быстрая разработка RAD.
32.Методология разработки MSF.
33.Проблемы современных проектов ПО.
34.Требования к ПО.
35.Этапы работы с требованиями.
36.Атрибуты требований.
37.Методы выявления требований.
38.Работа с требованиями.
39.Дайте определение понятия требования к системе.
40.Валидация требований
41.Опишите виды требований.
42.Создание пользовательских требований с помощью Visual Studio.
43.Создание пользовательских требований с помощью Microsoft Excel.
44.Этапы проектирования.
45.Архитектура ПО.
46.Проектирование архитектуры ПО.
47.Связность модуля.
48.Сборка модулей
49.Опишите методологию RAD.
50.Дайте определение понятию пользовательского интерфейса.
51.Перечислите и кратко охарактеризуйте принципы проектирования

пользовательского интерфейса.
52. Дайте определение понятию структурного подхода к разработке ПО.
53.Опишите цели, принципы, достоинства и недостатки структурного

подхода к разработке ПО
54. Дайте определение и опишите основные правила IDEF0 модели.
55.Раскройте суть понятий «контекстная диаграмма модели»,

«декомпозиция модели».
56. Дайте определение бизнес-процесса.
57.Опишите цель создания модели бизнес-процессов.
58.Перечислите виды бизнес-процессов.
59.Опишите основные элементы BPMN-модели.
60. Дайте определение понятию проектирования структур баз данных.
61.Опишите основные этапы проектирования БД (концептуальное,

логическое, физическое проектирование, нормализация, модели
«сущность-связь»).

62. Опишите принципы объектно-ориентированного подхода при



16

построении объектной системы.
63. Опишите историю развития унифицированного языка моделирования.
64.Дайте определение понятию UML.
65.Перечислите основные характеристики, преимущества UML.
66. Дайте определение понятию класса.
67.Начертите графическое изображение класса в нотации UML с

комментариями всех составляющих.
68.Охарактеризуйте возможные связи между классами.
69. Опишите диаграммы вариантов использования и диаграммы

деятельности.
70. Опишите диаграммы последовательностей и состояний.
71. Опишите основные средства, используемые на разных этапах

разработки программ.
72. Дайте определение понятия "паттерн проектирования".
73.Опишите назначение порождающих, структурных и поведенческих

паттернов.
74. Дайте определение понятия "паттерн проектирования". Опишите

архитектурный паттерн MVC.
75. Дайте определение понятия "паттерн проектирования". Опишите

рхитектурный паттерн MVP.
76. Дайте определение понятия "паттерн проектирования". Опишите

архитектурный паттерн MVVM.
77. Раскройте понятие экстремального программирования (история,

приемы, преимущество и недостатки).
78. Опишите технологию dotNet и особенности работы платформы

.NetFramework.
79. Дайте определение понятиям верификация и валидация.
80.Опишите соотношение верификации и валидации.
81.Охарактеризуйте задачи верификации в рамках жизненного цикла ПО.
82. Опишите методы белого и черного ящика тестирования ПО.
83. Дайте определение понятиям "тестирование ПО", "отладка", "дефект".
84.Укажите цель проведения тестирования. Перечислите уровни

тестирования.
85. Дайте определение понятию "тестирование ПО".
86.Проведите классификацию видов тестирования.
87. Опишите методологию Agile SCRUM.
88. Опишите типы документации на программное обеспечение:

архитектурная/проектная, техническая, пользовательская и
маркетинговая.

89. Опишите особенности разработки пользовательской документации,
состав пользовательской документации.

90. Опишите особенности разработки документации по сопровождению
программного средства. состав документации по сопровождению
программного средства.



17

7.Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

1. Влацкая И.В. Проектирование и реализация прикладного программного
обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Влацкая И.В.,
Заельская Н.А., Надточий Н.С.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2015.— 119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54145.html.

2. Алексеев В.А. Паттерны проектирования программных систем
[Электронный ресурс]: методические указания к проведению
лабораторных работ по курсу «Архитектура программных систем»/
Алексеев В.А.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016.— 33 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74412.html.

3. Снетков В.М. Практикум прикладного программирования на C# в среде
VS.NET 2008 [Электронный ресурс]/ Снетков В.М.— Электрон.
текстовые данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 1691 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62823.html

4. Бошляков А.А. Проектирование алгоритмического и программного
обеспечения мехатронных систем [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Бошляков А.А., Овсянников С.В.— Электрон. текстовые
данные.— Москва: Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана, 2007.— 56 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31181.html.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Представленная
электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс, включающий в себя
как электронные версии книг ведущих издательств учебной и научной
литературы (в том числе университетских издательств), так и электронные
версии периодических изданий по различным областям знаний. – Доступ к
полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. Дата
обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
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содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата
обращения 18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронная библиотека. ЭБС Юрайт
– это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.

6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции,
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из
сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
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для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением
теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен: - освоить минимум содержания, выносимый на
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в
соответствии с образовательными стандартами высшего профессионального
образования (ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать
самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,
предложенным преподавателем. - самостоятельную работу студент должен
осуществлять в организационных формах, предусмотренных учебным планом
и рабочей программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.
Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и
подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его
положения детализируются, подкрепляются примерами. Правильно
составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,
на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях
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содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти
понятия от других. В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на
степень понимания. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением
прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением.
Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала. В этот период полезным может быть общение студентов с
преподавателями по дисциплине на групповых и индивидуальных
консультациях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

MS Windows; MS Office, Antivirus, Браузер.

11 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения
для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение основ программирования

на  языке  1С  и  конструирования информационных систем средствами 1С для

решения практических задач.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

−  получение  практических навыков  по  работе  в  системе  «1С:

Предприятие 8»;

−  получение  практических  навыков  по  конфигурированию  и

администрированию системы «1С: Предприятие 8»;

−  формирование  навыка  работы  с  учебно-методической  и  научной

литературой по проблематике курса.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетен
ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

ОПК-6 Общепрофессиональ
ные

ОПК 6 - Способность готовить
презентации, оформлять научно-
технические отчеты по результатам
выполненной работы, публиковать
результаты исследований в виде статей и
докладов на научно-технических
конференциях

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине

Код
компетенции

Код и
наименование

Результаты обучения
по дисциплине
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «1С-Программирование» относится к блоку 1,

части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин

рабочего учебного плана по направлению подготовки 09.03.04 «Программная

инженерия».

Изучается на 4 курсе в 8-м семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий

индикатора
компетенции

ОПК-6

ОПК 5-
Способность
готовить
презентации,
оформлять научно-
технические отчеты
по результатам
выполненной
работы, публиковать
результаты
исследований в виде
статей и докладов на
научно-технических
конференциях

Знать: основы встроенного языка,
методику программирования и
конфигурирования системы;
технологическую платформу и
компоненты системы «1С:
Предприятие».
Уметь: изменять программу под
конкретные поставленные задачи;
программировать на встроенном языке
программирования; изменять
конфигурацию,  понимать запросы
клиента  и  реализовывать  их  в
программе 1С
Владеть: навыками использования
различного рода конструкторами,
которые имеются в системе.
основными объектами 1С, схемами
взаимодействия между ними,
навыками операций
программирования в модулях 1С и
администрирования конфигураций
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4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет
4 зачетных единиц (144ч.)
Форма работы обучающихся/Виды

учебных занятий
Трудоемкость, часов 144/4
8 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 20 20

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 20 20
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 124 124
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов
Зачёт/экзамен экзамен 144/4

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Принципы работы
со справочниками

1.1. Иерархические и подчиненные
справочники.

1.2. Программное использование
справочников.

1.3. Табличные части справочников и
принципы работы с ними.

УО,Т,Д

2 Принципы работы
с документами.

2.1. Создание документа на основании
другого документа.

2.2. Программное использование
документов.

УО, Т,Д
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В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре

№ Наименование темы Количество часов

3 Принципы работы
с регистрами
накопления.

3.1. Регистры остатков и оборотов.

3.2. Создание записей в регистрах
накопления

3.3. Получение итоговой информации
из регистров накопления.

УО,Т,Д

4 Принципы работы
с регистрами
сведений

4.1. Периодический регистр сведений.
4.2. Создание записей в регистрах
сведений
4.3. Получение итоговой информации
из регистров сведениц.

УО, Т,Д

5 Язык запросов. 5.1. Язык запросов встроенного языка
1С.
5.2. Основные конструкции языка
запросов.
5.3. Использование языка запросов для
формирования отчетных форм.
5.4. Использование языка запросов в
программе.

УО,Т,Д

6 Макеты 6.1. Создание макетов вручную и с
помощью конструктора.
6.2. Создание печатных форм.
6.3. Макеты
табличных документов и их
использование.

УО,Т,Д

7 Отчеты 7.1. Использование конструкторов
формирования отчетов.
7.2. Схемы компоновки данных.

УО,Т,Д
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темы

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 5 7

1
Принципы работы со
справочниками 18 2 14

2
Принципы работы с
документами. 24 4 20

3 Принципы работы с
регистрами накопления.

22 2 20

4 Принципы работы с
регистрами сведений

16 2 14

5 Язык запросов. 24 4 22

6 Макеты 20 2 16

7 Отчеты 20 4 18

Итого 144 20 124

4.4. Самостоятельная работа студентов в 8 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Принципы работы со
справочниками

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

14
ПК-5

Принципы работы с
документами.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

20
ПК-5

Принципы работы с регистрами
накопления.

Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

20
ПК-5

Принципы работы с регистрами
сведений

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

14
ПК-5
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Язык запросов.
Реферирование
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

22
ПК-5

Макеты Подготовка
Интернет-
обзора

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

16
ПК-5

Отчеты Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

18
ПК-5

Всего часов 124

4.5. Лабораторные занятия в 8 семестре

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным

планом.

4.6. Практические (семинарские) занятия

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4

1 1
Создание собственного проекта "с нуля".
Проектирование структуры справочников.
Программное использование данных справочников.

14

2 2

Создание собственного проекта "с нуля".
Проектирование структуры документов.
Программное использование данных документов.
Проведение и отмена проведения документа.

20

3 3

Создание собственного проекта "с нуля".
Проектирование структуры регистров накопления.
Проведение документов в регистры накопления.
Получение информации из регистров
накопления программным образом.

20

4 4

Создание собственного проекта "с нуля".
Проектирование структуры регистров сведений.
Проведение документов в регистры накопления.
Получение информации из регистров
накопления программным образом.

14

5 5
Создание собственного проекта "с нуля".
Создание программной обработки с использованием
запроса к базе данных.

22

6 6

Создание собственного проекта "с нуля".
Создание печатных форм документов.
Создание печатной формы с помощью конструктора и
программным образом.

16
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7 7 Создание собственного проекта "с нуля".
Включение в конфигурацию нескольких отчетов.

18

Итого: 124

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1.Агафонов Е.Д. Прикладное программирование : учебное пособие / Агафонов
Е.Д., Ващенко Г.В.. — Красноярск : Сибирский федеральный университет,
2015. — 112 c. — ISBN 978-5-7638-3165-8. — Текст : электронный // IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84092.html (дата
обращения: 14.02.2023).

2.Журавлева Т.Ю. Структурное программирование экономических задач :
автоматизированный практикум / Журавлева Т.Ю.. — Саратов : Вузовское
образование, 2017. — 35 c. — ISBN 978-5-4487-0032-3. — Текст :
электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/66311.html (дата обращения: 14.02.2023).

3.Скороход С.В. Программирование на платформе 1С: Предприятие 8.3 : учебное
пособие / Скороход С.В.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство
Южного федерального университета, 2019. — 135 c. — ISBN 978-5-9275-
3315-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/95814.html (дата обращения: 14.02.2023).

4.Тагайцева С.Г. Предметно-ориентированное программирование : учебное
пособие / Тагайцева С.Г., Юрченко Т.В.. — Нижний Новгород :
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2018. — 89 c. — ISBN 978-5-528-00266-8. — Текст : электронный //
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80821.html (дата
обращения: 14.02.2023).

В курсе «1С-Программирование» студентами выполняются следующие

виды самостоятельной работы:

- индивидуальная работа по подготовке к лабораторным и семинарским

занятиям;

- различные виды самостоятельной работы по темам семинаров (тестовые

задания, подготовка докладов, презентаций).
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Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к текущей и

промежуточной аттестации.

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

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной
дисциплины:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Принципы работы со
справочниками ПК-5 Устный опрос

2. Принципы работы с
документами. ПК-5 Контрольное задание

3. Принципы работы с
регистрами накопления. ПК-5 Устный опрос

4. Принципы работы с
регистрами сведений ПК-5 Контрольное задание

5. Язык запросов. ПК-5 Устный опрос
6. Макеты ПК-5 Контрольное задание
7. Отчеты ПК-5 Устный опрос

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ

Оценка Критерии
«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он

глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знании,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении
задании, использует в ответе материал разнообразных
литературных источников, владеет разносторонними
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навыками и приемами выполнения практических задач

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допускает существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе
текущего контроля.

Темы самостоятельной работы

1. Из чего состоит 1С. Какие бывают базы.
2. Конфигурация - основа базы. Как выглядит платформа.
3. Как выглядит база данных.
4. Как выглядит конфигурация.
5. Сравнение с Word. Два режима работы с базой.
6. Установка учебной версии 1С. Создание пустой базы.
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7. Первая программа на 1С.
8. Синтаксис языка. Изменения программы.
9. Правила языка 1С. Проверка кода.
10. Генератор случайных чисел.

Вопросы к экзамену:

1. Окно Конфигуратора.
2. Дерево конфигурации.
3. Редактор форм. Кнопки панели редактора форм.
4. Кнопки редактора программных модулей.
5. Программные модули.
6. Шаблоны. Редактор печатных форм. Кнопки панели печатных форм.
7. Администрирование базы.
8. Загрузка измененной конфигурации.
9. Режимы запуска программы.
10.Создание объектов конфигурации.
11.Проверка работы вновь созданного документа.
12.Конструкция языка 1С.
13.Назначение  справочников.
14.Атрибуты  справочников.
15.Типы  данных.
16.Экранные  формы справочников.
17.Иерархические  справочники.
18.Подчиненные  справочники.
19. Сравнение  справочников  с другими объектами.
20.Основы программирования.
21.Периодические реквизиты.
22.Подбор из справочника.
23.Другие полезные методы.
24.Чтение структуры справочников.
25.Назначение документов.
26.Состав документа.
27.Проведение документов.
28.Атрибуты документов (реквизиты).
29.Журналы документов.
30.Основы программирования.
31. Ссылка на документ.
32.Создание, сохранение и проведение документа.
33.Поиск документа.
34.Удаление документа.
35.Перебор документа.
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36.Табличная часть документа.
37.Назначение отчетов.
38.Состав отчета.
39.Секции.
40.Поведение сформированного отчета.
41.Основы программирования отчетов.
42. Ссылка на объект таблица.
43.Вывод секций.
44.Присоединить секцию.
45. Пересечение секций.
46.Назначение регистров.
47.Измерения и ресурсы.
48.Движения в регистрах.
49.Виды регистров.
50.Регистры остатков.
51.Основы программирования регистров.
52.Регистры, используемые в примерах.
53.Запись движений в регистр остатков.
54.Запись движений в оборотный регистр.
55.Обращение к итогам регистра.
56.Обращение к итогам оборотного регистра.
57.Обращение к движениям регистра.
58.Фильтрация движений и итогов.
59.Временный расчет регистров.
60.Запрос к регистру
61.Общая схема выполнения запроса.
62.Переменные в запросе.
63.Группировка и сортировка.
64.Двойная группировка.
65.Функции в запросе.
66.Условие отбора.
67.Создание таблицы значений.
68.Добавление строк в таблицу значений.
69.Перебор строк таблицы значений.
70.Сортировка таблицы значений.
71.Поиск в таблице значений.
72.Итоги и группировка таблицы значений.
73.Удаление строк и колонок из таблицы значений.
74.Таблица значений как элемент диалога.
75.Методы Установить Значение и Получить Значение.
76.Создание объекта Список Значений.
77.Добавление значений в список.
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78.Перебор списка значений.
79.Сортировка списка значений.
80.Поиск значений в списке.
81.Удаление значений из списка.
82.Список значений как элемент диалога.
83.Выгрузка и загрузка списка значений.
84.Методы описания текста.
85.Диаграммы в 1С.
86.Создание диаграммы.
87.Наполнение данными диаграммы.
88. Основы программирования.
89.Изменение заголовка таблицы.
90.Работа с сериями диаграммы.
91.Работа с точками диаграммы.
92.Передача значений точками серий.
93.Два вспомогательных метода диаграммы.
94.Пример использования диаграммы в 1С: Бухгалтерия.
95.Открытие формы.
96.Элементы диалога на форме.
97.Слои и закладки на форме.
98.Окно подбора на форме

7.Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

1. Дорохова Т.Ю. Алгоритмизация и программирование : учебное
пособие / Дорохова Т.Ю., Ильина И.Е.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. —
136 c. — ISBN 978-5-4497-1747-4. — Текст : электронный // IPR SMART :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122425.html (дата обращения:
14.02.2023).

2. Гребенникова Н.И. Программирование на языке высокого уровня :
лабораторный практикум / Гребенникова Н.И., Сергеев М.Ю., Сергеева Т.И..
— Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2021. — 94 c. — ISBN 978-5-7731-0946-4. — Текст : электронный // IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111478.html (дата
обращения: 14.02.2023).

3. Петрова А.Н. Реализация баз данных [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Петрова А.Н., Степаненко В.Е.— Электрон. текстовые данные.—
Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021.— 143 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/105714.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Молдованова О.В.—
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Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2021.— 177 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/106617.html.— ЭБС «IPRbooks»

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека.
Представленная электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств
учебной и научной литературы (в том числе университетских издательств), так
и электронные версии периодических изданий по различным областям знаний.
– Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com.
Дата обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата
обращения 18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронная библиотека. ЭБС
Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
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доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.
6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции,
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить
из сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением
теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен: - освоить минимум содержания, выносимый на
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в
соответствии с образовательными стандартами высшего профессионального
образования (ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать
самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,
предложенным преподавателем. - самостоятельную работу студент должен
осуществлять в организационных формах, предусмотренных учебным планом
и рабочей программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.

Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
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предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и
подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его
положения детализируются, подкрепляются примерами. Правильно
составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,
на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях
содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти
понятия от других. В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на
степень понимания. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением
прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением.
Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала. В этот период полезным может быть общение студентов с
преподавателями по дисциплине на групповых и индивидуальных
консультациях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

MS Windows; MS Office, 1С: Предприятие, Antivirus, Браузер.

11 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения
для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
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техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов

знаний и навыков по использованию методов функционального

программирования при решении задач фундаментальной информатики и

информационных технологий.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

- изучить понятия  функционального  программирования;

- изучить основные принципы языка Lisp;

- приобрести навыки разработки приложений на языке Lisp.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Группа
компетен
ций

Категория
компетенций

Код наименование
компетенции

ПК-2 Профессиональные

ПК-2 – Способность оценивать

временную и емкостную сложность

программного обеспечения

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине

Код
компетенции

Код и
наименование
индикатора
компетенции

Результаты обучения
по дисциплине

ПК-2 ПК-2 – Способен
использовать
современные

Знать: - языки функционального
программирования.
- основные методы и средства
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02. «Функциональное программирование»

относится к блоку 1, части, формируемой участниками образовательных

отношений, дисциплин рабочего учебного плана по направлению подготовки

09.03.04 «Программная инженерия».

Изучается на 2 курсе в 4-м семестре и на 3 курсе в 5 семестре.

информационные
технологии и
программные
средства, в том
числе
отечественного
производства, при
решении задач
профессиональной
деятельности;

эффективной разработки
программного продукта
- типовые роли в процессе разработки
программного обеспечения
- методологии разработки
программного обеспечения
- математические основы лямбда-
исчисления..
Уметь: - использовать методы и
технологии разработки для генерации
исполняемого кода
- анализировать поставленные задачи,
разрабатывать алгоритмы,
представлять данные для решения
поставленных задач.
- разрабатывать модели различных
классов систем с применением языка
функционального программирования.
- осуществлять разработку
программного обеспечения на языке
Лисп.
Владеть: - основными
методологиями процессов разработки
программного обеспечения
- математическим аппаратом,
применяемым в функциональном
программировании.
- языком Лисп для построения
моделей искусственного интеллекта.
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 9
зачетных единиц (324ч.)
Форма работы обучающихся/Виды

учебных занятий
Трудоемкость, часов 324/9

4 семестр 5 семестр Всего

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем: 68 68 136

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 34 34 68
Лабораторные работы (ЛР) 34 34 68
Самостоятельная работа: 76 49 125
Доклад (Д)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение
разделов
Зачёт/экзамен зачет экзамен 324/9

4.2. Содержание разделов дисциплины

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Введение в
функциональное
программирование

1.1. Классификация языков
программирования.
1.2. Общее  представление  о
функциональном программировании и
его применении.
1.3. Математические  основы
функционального программирования –

УО,Т,Д
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лямбда-исчисление Черча.
1.4. История создания и развития
Лиспа.
1.5. Базис Лиспа. Особенности

Лиспа.

2 Элементарный
Лисп.

2.1. Базовые средства символьной
обработки данных.
2.2. Структуры данных: атомы и
списки.
2.3. Списочные ячейки.
2.4. Понятие точечной пары и S-
выражения.
2.5. Соответствие  между  списочной  и
точечной нотациями.
2.6. Базовые функции работы со
списками.

УО, Т,Д

№
тем
ы

Наименование
темы Содержание темы

Форма
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Основные понятия
функционального
программирования.

1.1. Определение функций.
Композиция функций.
1.2. Рекурсивные функции:
определение и исполнение.
1.3. Введение в теорию рекурсивных
функций.
1.4. Простая рекурсия. Рекурсивные
функции работы со списками.
Классификация форм рекурсии.
1.5. Параллельное ветвление рекурсии.
1.6. Взаимная рекурсия.
Программирование вложенных циклов.
1.7. Рекурсия более высокого порядка.

УО,Т,Д

2 Универсальная
функция.

2.1. Общий подход к обработке
символьных выражений и
представлению программ.
2.2. Формулы Бекуса-Наура.

УО, Т,Д
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В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: УО – устный
опрос, Д – написание доклада, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование,
рубежный контроль - РК, П – подготовка презентации; С – собеседование; Д
– дискуссия; ПР – письменная работа.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

№

темы Наименование темы

Количество часов

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 5 7

1
Введение в
функциональное
программирование

68 16 16 36

2 Элементарный Лисп. 76 18 18 40

Итого 144 34 34 76

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№ Наименование темы Количество часов

2.3. Общий метод обработки S-
выражений.
2.4.  Определение набора
вспомогательных функций.
2.5. Определение функции
интерпретатора.

3 Функционалы 3.1. Основы  композиции  функций.
3.2. Применяющие функционалы:
автоаппликативные  и
авторепликативные  функции.
3.3. Встроенные функционалы.
Примеры  функционалов.
3.4. Безымянные функции.

УО, Т,Д
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темы

Всего

Контактная работа
обучающихся

Внеауд.
работа СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 5 7

1
Основные понятия
функционального
программирования.

42 12 12 18

2 Универсальная функция. 35 10 10 15

3 Функционалы 40 12 12 16

Итого 180 34 34 49

4.4. Самостоятельная работа студентов в 4 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)

Введение в функциональное
программирование

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

36
ПК-7

Элементарный Лисп. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

40
ПК-7

Всего часов 76

4.4. Самостоятельная работа студентов в 5 семестре

Наименование темы дисциплины или
раздела

Вид
самостоятельно

й
внеаудиторной

работы
обучающихся,
в т.ч. КСР

Оценочное
средство

Кол-
во

часов

Код
компете

н-
ции(й)
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Основные понятия
функционального
программирования.

Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

18
ПК-7

Универсальная функция. Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

15
ПК-7

Функционалы Самостоятельн
ое изучение
литературы

Устный
опрос,

тестирование,
реферат

16
ПК-7

Всего часов 49

4.5. Лабораторные занятия в 4 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Лямбда-исчисление Черча. 6

2 2 Базовые средства символьной обработки данных. 8

3 2 Структуры данных: атомы и списки. 6

4 2 Списочные ячейки. 8

5 2 Базовые функции работы со списками. 6

Итого: 34

4.5. Лабораторные занятия в 5 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Исполнение рекурсивных функций. 4

2 1 Рекурсивные функции работы со списками. 4

3 1 Взаимная рекурсия. Программирование
вложенных циклов

4

4 2 Формулы Бекуса-Наура. 4
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5 2 Определение функции интерпретатора 4

6 3
Применяющие функционалы:
автоаппликативные  и авторепликативные
функции.

6

7 3 Встроенные функционалы.  Примеры
функционалов.

4

8 3 Безымянные функции. 4

Итого: 34

4.6. Практические (семинарские) занятия в 4 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Классификация языков программирования. 4

2 1 Общее  представление  о  функциональном
программировании и его применении.

4

3 1 История создания и развития Лиспа. 6

4 2 Базовые средства символьной обработки данных. 4

5 2 Понятие точечной пары и S-выражения. 6

6 2 Соответствие  между  списочной  и  точечной
нотациями.

6

7 2 Характеристика базовых функций работы со
списками.

4

Итого: 34

4.6. Практические (семинарские) занятия в 5 семестре

№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Определение функций. Композиция функций. 4

2 1 Введение в теорию рекурсивных функций. 4

3 1 Классификация форм рекурсии. 4

4 2 Общий подход к обработке символьных 4
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выражений и представлению программ.

5 2 Общий метод обработки S-выражений. 6

6 2 Определение набора вспомогательных функций. 4

7 3 Основы  композиции  функций. 4

8 3 Встроенные функционалы.  Примеры
функционалов

4

Итого: 34

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом.

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1.Зыков,  С.  В.  Программирование.  Функциональный  подход:  учебник  и
практикум  для  академического бакалавриата / С. В. Зыков. - Москва :
Юрайт, 2017. - 164 с.

2. Кубенский,  А.  А.  Функциональное  программирование: учебник и практикум
для академического бакалавриата    / А.  А.  Кубенский. - Москва  :  Юрайт,
2017. - 348  с.

3. Роганова, Н. А.  Функциональное программирование : учебное пособие для
вузов / Н. А. Роганова ; Федеральное агентство по образованию, Московский
государственный индустриальный университет. - М. : МГИУ, 2007. - 214 с.

4. Салмина Н. Ю., Функциональное программирование и интеллектуальные
системы: учебное пособие / Салмина Н. Ю. — Томск: ТУСУР, 2016 . — 100 с.

В курсе «Функциональное программирование» студентами выполняются

следующие виды самостоятельной работы:

- индивидуальная работа по подготовке к лабораторным и семинарским

занятиям;

- различные виды самостоятельной работы по темам семинаров (тестовые

задания, подготовка докладов, презентаций).

Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к текущей и

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

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной
дисциплины:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Введение в функциональное
программирование ПК-7 Устный опрос

2. Элементарный Лисп. ПК-7 Контрольное задание

№
п/п Контролируемые разделы

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1. Основные понятия
функционального
программирования.

ПК-7 Устный опрос

2. Универсальная функция. ПК-7 Контрольное задание
3. Функционалы ПК-7 Устный опрос

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ

Оценка Критерии
«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он

глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знании,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении
задании, использует в ответе материал разнообразных
литературных источников, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач



14

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допускает существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.

Оценка Критерии
«Отлично» Задание выполнено на 91-100%
«Хорошо» Задание выполнено на 81-90%
«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%
«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе
текущего контроля.

Темы самостоятельной работы

1. Функциональное программировании и его применение.
2. Лямбда-исчисление Черча.
3. Базовые средства символьной обработки данных.
4. Примеры структуры данных: атомы и списки.
5. Интерфейс системы Lisp
6. Понятие списочных ячеек.
7. Понятие точечной пары и S-выражения.
8. Соответствие между списочной и точечной нотациями.
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9. Пример использования функции
10. Пример вызова пользовательской функции

Вопросы к экзамену:

1.  Особенности функционального программирования. Требования к строго
функциональ-
ному языку.
2.  Лисп. Особенности и достоинства.
3.  Основные объекты языка Лисп: s-выражения, атомы, списки.
4.  Внутреннее представление списков.
5.  Понятие функции. Префисная нотация. Описание функций в Лиспе.
6. Базовые функции Лисп: QUOTE, EVAL, CAR, CDR, CONS.
7.  Предикаты. Разница предикатов EQ и EQUAL.
8.  Функция COND. Суперпозиции CAR, CDR.
9.  Функции LIST, CONS, APPEND. Разница в работе.
10. Функции LIST, CONS, APPEND. Разница во внутреннем представлении.
11. Рекурсивные функции. Терминальная и рекурсивная ветви.
12. Правила записи рекурсивных функций. Несколько терминальных ветвей.
13. Передача параметров. Глобальные и локальные переменные.
14. Функционалы. Отображающие и применяющие функционалы.
15. Блочные функции.
16. Циклические предложения.
17. Списки свойств.
18. Ассоциативные списки.
19. Представление знаний. Фреймы, фреймовые структуры.
20. Представление знаний. Семантические сети.
21. Лямбда-вызов имеет следующий синтаксисис:
(LAMBDA (a 1  a 2  ... a k ) е 1 е 2  ... е n )
+((LAMBDA (a 1  a 2  ... a k ) е 1 е 2  ... е n ) р 1 р 2  ... р k )
LAMBDA ( е 1 е 2  ... е n )
LAMBDA (a 1  a 2  ... a k )
22. Результатом лямбда-вызова ((lambda (x y) (+ (* x x) (* y y))) (+ 1 2) ( + 2 3 ))
будет:
#<FUNCTION : lambda (x y) (+ (* x x) (* y y)) >
+34
43
lambda (x y)

23. Как выглядит выражение sin(x-3)+7 в префиксной форме:
+(+ (sin (- x 3)) 7)
sin(x-3)+7
sin(x 3 -) 7 +
(x 3 -) sin + 7
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24. В языке COMMON LISP лямбда-выражение используется:
для определения списковых структур
+ для явного задания определения функции в обращении к функции
для задания констант
для задания статических переменных

25. Как определить функцию пользователя, выполняющую сложение двух
чисел:
+(defun sum (a b) (+ a b))
(defun sum (+ a b))
(defun (+ a b))
(sum (a b) (+ a b))

26. Формальные параметры функции являются:
свободными переменными и сохраняют значение после выполнения функции
+локальными переменными, и имеют значение только внутри функции
глобальными переменными с областью действия вся программа
динамическими переменными с областью действия вся программа

27.  Результатом выполнения предложения (LET ((x 'a) (y ‘b)) (list x y)) будет:
(X Y)
+(А В)
LET: variable X has no value
(X A B Y)

28. Результатом выполнения предложения
(progn (setq x 2) (setq * y 4)) (setq z (/ y x))) будет:

2
+4
X
Y

29.  Результатом выполнения предложений
> (setq x 1)
1
> (setq y 2)
2
> (if (> x 0) (setq y (+y x)) (setq y (- y x)))

будет:

1
+2
NIL
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T

30. Рекурсия называется простой, если:
вызовы встречаются одновременно в нескольких аргументах функции
+ вызов функции встречается в некоторой ветви лишь один раз
функции вызывают друг друга
функция вызывается заданное число раз

31.  Записать  последовательности  вызовов  функций  CAR  и  CDR,
выделяющие  из
приведенных ниже списков символ «а».
1.  (1 2 3 а 4)
2.  (1 2 3 4 а)
3.  ((1) (2 3) (а 4))
4.  ((1) ((2 3 а) (4)))
5.  ((1) ((2 3 а 4)))
6.  (1 (2 ((3 4 (5 (6 а))))))

32.  Найти значение каждого из следующих выражений:
1.  (ATOM (CAR (QUOTE ((1 2) 3 4))));
2.  (NULL (CDDR (QUOTE ((5 6) (7 8)))));
3.  (EQUAL (CAR (QUOTE ((7 )))) (CDR (QUOTE (5 7))));
4.  (ZEROP (CADDDR (QUOTE (3 2 1 0))));

33. Выполнить следующие вычисления с помощью интерпретатора Лиспа:
1.  3.234*(45.6+2.43)
2.  55+21.3+1.54*2.5432-32
3.  (34-21.5676-43)/(342+32*4.1)

34. Определить значения следующих выражений:
1.  ‘(+ 2 (* 3 5))
2.  (+ 2 ‘(* 3 5))
3.  (+ 2 (’ * 3 5))
4.  (+ 2 (* 3 ’5))
5.  (quote ‘quote)
6.  (quote 6)

35. Составить список студентов своей группы:
(фамилия 1, фамилия 2, …, фамилия n)

36. C помощью функции LIST составить следующие списки:
1.  Для  самого  студента - (дата  рождения),  (адрес),  (средний  бал  по
итогам  последней
сессии);
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2.  Для родителей - (ФИО), (дата рождения), (адрес), (место работы).

37. Для произвольно выбранных студентов с помощью базовых функций
сравнить:
1.  Год рождения;
2.  Успеваемость.
38.  Записать  следующие  лямбда-вызовы  с  использованием  формы  LET  и
вычислить  их
значения:

a) ((LAMBDA (x y) (LIST x y)
‘(+ 1 2) ‘c);

b) ((LAMBDA (x y) ((LAMBDA (z) (LIST x y z)) ‘c)
‘a ‘b);

c) ((LAMBDA (x y) (LIST x y))
((LAMBDA (z) z) ‘a)
‘b).

39. Написать с помощью композиции условных выражений функции от
четырех аргументов
AND4(x1 x2 x3 x4 )  и  OR4(x1 x2 x3 x4 ),  совпадающие  с  функциями
AND  и  OR  от  четырех аргументов. Вычислить их значения для различных
сочетаний аргументов.

40.  Пусть  L1  и  L2 - списки.  Написать  функцию,  которая  возвращала  бы
T,  если  n-ые  два элемента этих списков соответственно равны друг другу, и
NIL в противном случае.

41. Написать условное выражение (используя COND), которое:
1)  выдает  для  списка  L  ,состоящего  из  трех  элементов,  первый  из этих
трех,  который
является атомом, или весь список, если в списке L нет атомов.
2)  выдает NIL, если L - атом, и T в противном случае;

42. Написать функцию, которая возвращает из трех числовых аргументов
значение большего, по величине числа и функцию, которая возвращает
значение меньшего по величине числа.

43. Написать функцию S(n), возвращающую список (2 * 4 *…* n), если n –
четное и список (1 * 3 *….* n), если n нечетное и больше 2.

44. Написать с помощью предложения PROG функцию, которая для каждого
повторяющегося элемента исключает из списка все вхождения, кроме одного.

45. Написать функцию, вычисляющую разность множеств X\Y.
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46.  Определить с помощью лямбда-выражения функцию, вычисляющую
выражения:
1)  +y-x*y;
2)  x*x+y*y;
3)  x*y/(x+y)-5*y.

47.  Определить  функции  (NULL  x)  и  (LIST  x1  x2  x3)  с  помощью
базовых  функций.
(Чтобы  не  переопределять  одноименные  встроенные  функции  системы  для
определяемых функций следует использовать другие имена).

48.  Определить  функции,  которые  осуществляют  обращение  списка  из  2,
3,  ...  ,  n
элементов.

49.  Определить функции, которые проверяют, является ли их аргумент:
a)  списком из 2, 3, ..., n элементов;
b)  списком из 2, 3, ..., n атомов.

50.  Написать функцию такую, что P(n) для произвольного целого n есть список
из трех
элементов, а именно: квадрата, куба и четвертой степени числа n.

51.  Написать функцию, которая вводит фразу на естественном языке и
преобразует ее в
список.

52.  Написать  функцию,  которая запрашивает  у  пользователя  ФИО
студента  группы
(список группы составлен ранее) и выдает следующие данные о нем:
1)  год рождения;
2)  средний бал;
3)  ф.и.о. родителей.

53.  Найти значения выражений (RPLACA x x) и (RPLACD x x), если:
1)  x = ’(a b);
2)  x = ’(a).

54.  Вычислить значения следующих выражений:
1)  (RPLACD ‘(a) ‘b);
2)  (RPLACA ‘(a) ‘b);
3)  (RPLACD ‘(a b x) ‘c);
4)  (RPLACD ‘(nil) nil)
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55.  Написать рекурсивную функцию, определяющую, сколько раз функция
FIB вызывает
саму себя.

56.  Написать функцию для вычисления полиномов Лежандра:
P 0 (x)=1, P 1 (x)=x, P n+1 (x)= ((2*n+1)*x*P n (x)-n*P n-1 (x))/(n+1) при n>1.

57.  Написать функцию вычисляющую:
a)  число атомов на верхнем уровне списка;
b)  число подсписков на верхнем уровне списка;
c)  полное число подсписков, входящих в данный список на любом уровне.

58.  Написать функцию:
a)  от  двух  аргументов  X  и  N,  которая  создает  список  из  N  раз
повторенных
элементов X;
b)  удаляющую повторные вхождения элементов в список;
c)  которая из данного списка строит список списков его элементов, например,
(a
b) (((a) (b));
d)  вычисляющую максимальный уровень вложения подсписков в списке;
e)  зависящую  от  трех  аргументов  X,  N  и  V,  добавляющую  X  на  N-е
место  в
список V.

59.  Написать функцию, аналогичную стандартной функции Лиспа (SUBST x y
z):
a)  в которой третий аргумент Z обязательно должен быть списком;
b)  которая должна производить замены X на Y только на верхнем уровне Z;
c)  производящую взаимную замену X на Y.

60.  Вычислить значения следующих вызовов:
a)  (APPLY ‘LIST ‘(a b));
b)  (FUNCALL ‘LIST ‘(a b));
c)  (FUNCALL ‘APPLY ‘LIST ‘(a b));
d)  (FUNCALL ‘LIST ‘APPLY ‘(a b);

61.  Определить  функционал  (A-APPLY  f  x),  который применяет  каждую
функцию  f i
списка  f  =  (f 1   f 2   ...  f n )  к  соответствующему  элементу  x i   списка  x  =
(x 1   x 2   ...  x n )  и возвращает список, сформированный из результатов.
62.  Определить функциональный предикат (КАЖДЫЙ пред список), который
истинен в том и только в том случае, когда, являющийся функциональным
аргументом предикат истинен для всех элементов списка.
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63.  Определить  функциональный  предикат  (НЕКОТОРЫЙ  пред  список),
который истинен,  когда  являющийся  функциональным  аргументом
предикат  пред  истинен хотя бы для одного элемента списка.
64. Определить функционал FUNCALL через функционал APPLY.
65. Определить функционал (MAPLIST fn список) для одного списочного
аргумента.
66. Определить макрос, который возвращает свой вызов.
67. Применение накапливающих параметров в функциональных программах.
68. Примеры использования накапливающих параметров вспомогательными
функциями.
69. Виды локальных определений. Рекурсивные локальные определения.
70. Данные и функции в функциональном программировании.
71. Функции высших порядков и их виды.
72. Редукция как функция высшего порядка.
73. Отображающие функционалы и примеры их использования.
74. Автофункции.
75. Структуры данных в концепции строго функционального языка.
76. Логическая и физическая структура списка в концепции виртуальной Лисп-
машины.
77. Управление памятью и сборка мусора.
78. Точечная нотация.
79. Структуроразрушающие функции.
80. Макросы : назначение, отличительные особенности и этапы разработки.
81. Тестирование макросов.
82. Использование макросов : реализация циклического предложения DO.
83. Использование макросов : реализация локального определения LET.
84. Деревья. Представление n-арных деревьев в памяти виртуальной Лисп-
машины.
85. Основные операции над деревьями : поиск, включение элемента в дерево,
стяжение ветви.
86. Ассоциативные списки. Создание ассоциативного списка.
87. Поиск элементов в ассоциативном списке. Поиск объекта по ключу.
88. Добавление элементов в ассоциативный список. Модификация
ассоциативных списков.
89. Применение ассоциативных списков для организации динамических баз
данных (на примере машинного словаря основ).
90. Применение ассоциативных списков для решения задачи анализа
конструкций формальных языков (на примере анализа и формулировки
размерности математических формул).

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
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[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72216.html (дата обращения:
18.02.2023).

4. Учебно-методическое пособие по дисциплине Логическое и
функциональное программирование / . — Москва : Московский технический
университет связи и информатики, 2016. — 23 c. — Текст : электронный // IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61490.html (дата
обращения: 18.02.2023).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть интернет), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Лань [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Представленная
электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс, включающий в себя
как электронные версии книг ведущих издательств учебной и научной
литературы (в том числе университетских издательств), так и электронные
версии периодических изданий по различным областям знаний. – Доступ к
полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. Дата
обращения 18.06.2020 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] URL: https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
Дата обращения 18.06.2020 г.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
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знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Дата обращения
18.06.2020 г.

4. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская
государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. Дата
обращения 18.06.2020 г.

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронная библиотека. ЭБС Юрайт
– это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru Дата обращения 18.06.2020 г.

6. http://school-collection.edu.ru,
7. http://www.edu.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины геоинформационные системы

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции,
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из
сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их
значимости для формирования целостного представления о содержании
учебной дисциплины. При планировании лабораторных работ следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью (подтверждением
теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые
могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также
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исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать,
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследование, оформлять результаты).

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен: - освоить минимум содержания, выносимый на
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в
соответствии с образовательными стандартами высшего профессионального
образования (ФГОС ВО) по данной дисциплине. - планировать
самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,
предложенным преподавателем. - самостоятельную работу студент должен
осуществлять в организационных формах, предусмотренных учебным планом
и рабочей программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и
отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.
Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная работа в
течение учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни,
предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билете. Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и
подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную
программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения
всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую
часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,
выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Литература для подготовки к экзамену (зачету)
рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным
источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его
положения детализируются, подкрепляются примерами. Правильно
составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,
на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях
содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти
понятия от других. В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на
степень понимания. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением
прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением.
Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала. В этот период полезным может быть общение студентов с
преподавателями по дисциплине на групповых и индивидуальных
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консультациях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

MS Windows; MS Office, Lisp, Antivirus, Браузер.

11 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты: Помещения
для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. Учебные
аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные
специализированной мебелью (столы и стулья). Компьютер и принтер для
распечатки раздаточных материалов. Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.


