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1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Архитектура информационно-управляющих 

систем»: формирование компетенций для успешной профессиональной деятель-

ности выпускника в области построения и эксплуатации сложных организацион-

ных и технических систем автоматизированного управления. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

− знакомство с принципами построения и практической реализации инфор-

мационно-управляющих систем; 

− изучение организации совместного решения задач Приложений, планиро-

вания и управления вычислительными процессами под управлением операцион-

ной системы, планирования и управления вычислительными процессами на 

уровне компьютерной сети; 

− формирование умения исследования функциональной, логической и тех-

нической организации информационно-управляющих систем; 

− формирование навыка использования математических методов и алгорит-

мов исследования информационно-управляющих систем. автоматизированных 

систем управления воздушным движением. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина«Архитектура информационно-управляющих систем» пред-

ставляет собой дисциплину, относящуюся к вариативной части профессиональ-

ного цикла дисциплин по выборуОПОП ВПО по направлению подготовки 

25.03.03«Аэронавигация» (бакалавриат), профиль «Техническая эксплуатация 

автоматизированных систем управления воздушным движением».  

Дисциплина«Архитектура информационно-управляющих систем» базиру-

ется на результатах обучения, полученных при изучении дисциплин: 

Базы данных , Применение прикладных математических пакетов , Компью-

терные системы символьной математики, Информационная безопасность и за-

щита информации, Системы защиты информации в автоматизированных систе-

мах управления воздушным движением, Статистические методы анализа данных 

на электронно-вычислительных машинах,Объектно-ориентированное програм-

мирование,  Микропроцессорные системы автоматизированных систем управле-

ния воздушным движением,  Операционные системы и сети электронно-вычис-

лительных машин. 

Дисциплина«Архитектура информационно-управляющих систем» является 

обеспечивающей для дисциплин: 

Математическое обеспечение автоматизированных систем управления воз-

душным движением, Методы и алгоритмы обработки статистических данных,  

Программирование в сети Internet, Современные системы программирования   

Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс освоения дисциплины«Архитектура информационно-управляю-

щих систем» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-59; 

ПК-16 

 
 

Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

1. Владеть основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации (ОК-59) 

Знать: 

–Назначение, технические характеристики и прин-

ципы работы средств информационно-управляю-

щих систем 

Уметь: 

– Выполнять постановки типовых задач Приложе-

ний в информационно-управляющих системах; 

Владеть: 

– Основными методами, способами и технологиями 

получения, хранения, и переработки информации в 

компьютерной сети. 

2. Способность формули-

ровать профессиональные 

задачи и находить пути 

их решения (ПК-16) 

Знать: 

– Государственные и международные стандарты, 

нормы ЕСКД, применяемые при разработке, произ-

водстве и эксплуатации аппаратных и программных 

средств информационно-управляющих систем; 

Уметь: 

– Выполнять постановку функциональных задач 

УВД, разрабатывать методы и алгоритмы их реше-

ния; 

Владеть: 

– Методами математического исследования и реше-

ния типовых задач информационно-управляющих 

систем. 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 акаде-

мических часов. 

 

Наименование 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 180 108 72 

Контактная работа: 118,8   
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лекции 44 28 16 

практические занятия 74 42 32 

семинары − − − 

лабораторные работы − − − 

курсовой проект (работа) − − − 

Самостоятельная работа студента 44 29 15 

Промежуточная аттестация: 18 9 9 

   контактная работа 0,8 0,3 0,5 

   самостоятельная работа по под-

готовке к зачету с оценкой 
17,2 8,7 8,5 

 

5 Содержание дисциплины 

5.1 Соотнесения тем (разделов) дисциплины и формируемых компетен-

ций 

 

Темы дисциплины 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Компетенции 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь-

н
ы

е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

 

ср
ед

ст
в
а 

О
К

-5
9
 

П
К

-1
6
 

Тема 1. Архитектура ИУС. 

20 

+ + 

ВК , Л, 

ПЛ,  ПЗ, 

СРС 

У, Т,  Д, 

ПрЗ 

Тема 2. Основные объекты 

функциональной организа-

ции ИУС. 

23 

+ + 
Л, ПЛ,  

ПЗ, СРС 

У, Т,  Д, 

ПрЗ 

Тема 3. Математические 

модели типовых задач 

Приложений. 

28 

+ + 
Л, ПЛ,  

ПЗ, СРС 

У, Т,  Д, 

ПрЗ 

Тема 4. Информационно-

управляющий процесс в 

ИУС. 

28 

+ + 
Л, ПЛ,  

ПЗ, СРС 

У, Т,  Д, 

ПрЗ 

Тема 5. Прикладные про-

цессы в ИУС. 

15 
+ + 

Л, ПЛ,  

ПЗ, СРС 

У, Т,  Д, 

ПрЗ 

Тема 6. Многомашинный 

информационно управля-

ющий вычислительный 

комплекс (ИУВК). 

16 

+ + 
Л, ПЛ,  

ПЗ, СРС 

У, Т,  Д, 

ПрЗ 
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Темы дисциплины 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Компетенции 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь-

н
ы

е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

 

ср
ед

ст
в
а 

О
К

-5
9
 

П
К

-1
6
 

Тема 7. Локальные вычис-

лительные сети. 

16 
+ + 

Л, ПЛ,  

ПЗ, СРС 

У, Т,  Д, 

ПрЗ 

Тема 8. Глобальные инфор-

мационно-управляющие 

сети. 

16 

+ + 
Л, ПЛ,  

ПЗ, СРС 

У, Т,  Д, 

ПрЗ 

Итого за 7-8 семестры 162  

Промежуточная аттеста-

ция 
18  

Итого по дисциплине 180  
 

Сокращения: Л – лекция, ПЛ – проблемная лекция, ПЗ – практическое за-

нятие, ПрЗ – практическое задание; ЛР – лабораторная работа, ЗЛ – защита ла-

бораторной работы, СРС – самостоятельная работа студента, ВК – входной кон-

троль,КЗ – кейс-задача,Пр – проект, У − устный опрос, П – письменный опрос, 

IT –IT-методы, Т – тест, Д – дискуссия, Дк – доклад, МП – метод проектов, 

МРК – метод развивающейся кооперации, АКС – анализ конкретной ситуации. 

Если обр.техн. ЛР, то оц.ср-во ЗЛ. Если обр.технология АКС, то в оцен.ср-

вах надо ставить КЗ и в п.9. привести отдельный список кейс-задач и к каждой 

кейс-задаче – подсписок из 2-4 вопросов. Если обр.технология МП, то оц.ср-во 

– Пр и в п.9. нужен список заданий на проекты.  

 

5.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Л ПЗ С ЛР СРС КР 

Всего 

часов 

Тема 1. Архитектура ИУС. 
6 8   6  20 

Тема 2. Основные объекты функ-

циональной организации ИУС. 

6 10   7  23 

Тема 3. Математические модели 

типовых задач Приложений. 

8 12   8  28 

Тема 4. Информационно-управля-

ющий процесс в ИУС. 

8 12   8  28 

Итого за 1 семестр 28 42   29  99 
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Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Л ПЗ С ЛР СРС КР 

Всего 

часов 

Тема 5. Прикладные процессы в 

ИУС. 

4 8   3  15 

Тема 6. Многомашинный инфор-

мационно управляющий вычис-

лительный комплекс (ИУВК). 

4 8   4  16 

Тема 7. Локальные вычислитель-

ные сети. 

4 8   4  16 

Тема 8. Глобальные информаци-

онно-управляющие сети. 

4 8   4  16 

Итого за 2 семестр 16 32 0 0 15 0 63 

Всего по дисциплине 44 74   44  162 

Промежуточная аттестация       18 

Всего по дисциплине       180 

Сокращения:Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – 

лабораторные работы, СРС – самостоятельная работа студента, КР – курсовая 

работа. 

5.3 Содержание дисциплины 

Тема 1.Архитектура ИУС. Основные понятия и определения. Типовая функци-

ональная схема ИУС, основные функциональные подсистемы. Классификацион-

ные признаки информационно-управляющих систем. Сложность, интеграция, 

иерархия, распределенность, топология системы, эргатичность и другие. Типо-

вые примеры ИУС. Автоматизированная система Управления воздушным дви-

жением. Бортовая система управления ВС на взлетно-посадочных режимах. 

Тема 2.Основные объекты функциональной организации ИУС. Понятие 

функциональной задачи, функции и элементарного действия. Параметры функ-

циональных задач. Информационно-управляющий процесс в ИУС сетевой 

структуры. Функциональные задачи планирования и управления вычислитель-

ных процессов в ИУС сетевой структуры. Эталонная модель взаимодействия от-

крытых систем (IS 7498). Понятие протокола и интерфейса. Управление и син-

хронизация процессами в ИУС сетевой структуры.Классификация функциональ-

ных задач ИУС. Задачи Приложений. Задачи планирования и управления вычис-

лительными процессами в информационно управляющем вычислительном 

комплексе. Задачи планирования и управления вычислительными процессами в 

ИУС сетевой структуры. 

Тема 3.Математические модели типовых задач Приложений. Задачи Прило-

жений. Классификация математических моделей. Математические модели дина-

мических систем.Задачи планирования и управления вычислительными процес-

сами в информационно управляющем вычислительном комплексе. Задачи пла-
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нирования и управления вычислительными процессами в ИУС сетевой струк-

туры.Реляционные модели в ИУС. Модели принятия решений. Методы много-

критериальной оптимизации.  

Тема 4.Информационно-управляющий процесс в ИУС. Понятие события и 

процесса. Состояние процесса. Синхронизация процессов в ИУС.Задачи плани-

рования и управления вычислительными процессами в информационно  управ-

ляющем вычислительном комплексе (ИУВК). Классификация операционных си-

стем. Понятие вычислительной задачи. Синхронизация и управление вычисли-

тельными процессами в ИУВК. Система диспетчеризации. Обработка прерыва-

ний. Организация ввода/вывода.Задачи планирования и управления вычисли-

тельными процессами в ИУС сетевой структуры.  

Тема 5. Прикладные процессы в ИУС. Международный стандарт IS 7498. Ло-

гический порт; организация логического (виртуального) канала в информаци-

онно-управляющих системах.Система логического взаимодействия прикладных 

процессов в ИУС. Протоколы транспортного уровня. 

Тема 6.Многомашинный информационно управляющий вычислительный 

комплекс (ИУВК). Информационно управляющая вычислительная сеть 

(ИУВС). Аппаратные и программные средства ИУС. Понятие сервера и рабочей 

станции в ИУВС.Локальные вычислительные сети (ЛВС) в ИУС. Виды разделя-

емой физической среды. Топология и методы доступа в ЛВС. Международные 

стандарты ЛВС (Проект IEEE 802). Примеры использования ЛВС в ИУС. Сеть 

Интернет; стек протоколов TCP/IP. Сетевые адаптеры и концентраторы. Логиче-

ская структуризация вычислительных сетей на канальном уровне. Мосты и ком-

мутаторы. Физическая структуризация вычислительных сетей на сетевом 

уровне. Маршрутизация в вычислительных сетях. 

Тема 7. Локальные вычислительные сети. Техническая реализация локаль-

ных вычислительных сетей. СемействоЛВСEthernet. ЛВСЛВС предприятия  

TokenRing. ЛВСавиационной отрасли в стандарте ARINC 429 (629). ЛВС авиа-

ционной отрасли в стандарте MILSTD 1553 B. 

Тема 8. Глобальные информационно-управляющие сети. Глобальная инфор-

мационная сеть, представляющая телекоммуникационные и IT-услуги в авиаци-

онной отрасли SITA(Société Internationale de Télécommunications 

Aéronautiques).Стек протоколов X.25.Глобальная вычислительнаясеть Internet. 

Средства анализа и управления сетями. 

5.4 Практические занятия  

Номер темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

 

Трудоем-

кость (часы) 

7 семестр 

1 Практическая работа № 1-2. Изучение прото-

кола ARINC 429. [2, 12] 
4 

1 Практическая работа № 3-4. Взаимодействие 

спутникового навигационного приемника с 
4 
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Номер темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

 

Трудоем-

кость (часы) 

бортовой аппаратурой в стандарте ARINC 429 

[2, 12] 

2 Практическая работа № 5. Анализ Проекта 

IEEE 802. [2, 4, 8, 14] 
2 

2 Практическая работа № 6-7. Функциональная 

модель ЛВС [2, 4, 8, 14] 
4 

2 Практическая работа №8-9. Изучение системы 

авиационной электросвязи ATM [3]. 
4 

3 Практическая работа № 10-11. Изучение нор-

мативных документов ИКАО концепции 

CNS/ATM [2, 3] 

4 

3 Практическая работа № 12-13. Изучение 

наземной инфраструктуры; навигационные 

средства в системах ОрВД. [1, 2]. 

4 

3 Практическая работа № 14-15. Изучение 

наземной инфраструктуры; Система наблюде-

ния [1, 2]. 

4 

4 Практическая работа № 16-17. Изучение Бор-

товой инфраструктуры; система определения 

координат [1, 2, 6]. 

4 

4 Практическая работа № 18-19. Изучение тех-

нической документации “Анализатор пакетов 

Wireshark” [12] 

4 

4 Практическая работа № 20-21. Исследование 

сети Интернет с использованием анализатора 

пакетов Wireshark [12] 

4 

Итого за семестр 7 42 

8 семестр 

5 Практическая работа № 1-2. Анализ принци-

пов построения отказоустойчивых информаци-

онных систем с использованием авиационного 

MIL STD 1553B [2, 6, 14]. 

4 

5 Практическая работа № 3-4. Анализ принци-

пов построения отказоустойчивых информаци-

онных систем с использованием авиационного 

стандарта AFDX/ARINC 664 [2, 6, 14]. 

4 

6 Практическая работа № 5-6. Анализ принци-

пов построения отказоустойчивых информаци-

онных систем с использованием авиационного 

ARINC 429,[2, 6, 14]. 

4 

6 Практическая работа № 7-8. Анализ системы 

авиационной мобильной электросвязи [2, 3]. 

4 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=arinc%20664&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsltfjMh8My-8EokLxcMXwCdKL4Q_TbN9B43jbrvZFr1EVC7X7NkDdNTgb2ERP2tDLT2LmJ3Z1Pm2A6d85k4dSGxXvD2oqvbR8_9UZYvigwYNfOa-_9M5nD41m-VJhHSKCBR52I3er_cNXtQzw7030JLUnjK0-PJGcd8MttFBGI-HzqhwJpM9AE59yYKCTCyeeTDfz1E37VtcplIqbGtxC8Y9oA02ghd6Tlfbm1MY2-hA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0JIclNOVjU0dV9Cb3MxYVNVUnotdjk0V19wQ3hYMGpBcUswOGphcnZLbEg1Mzh6TXQ5UFBUdGxuc2lqQnpqbjNySms4bXhEdUwwaDBxelczZUJqRjVieTZsbm5UaEhQWmptNlluRTAyX3d0S0xVZGJVS2thcw&b64e=2&sign=3c184a0b1c4494cc9063c8640f11a843&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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Номер темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

 

Трудоем-

кость (часы) 

7 Практическая работа № 9-10. Изучение си-

стемы обнаружения и разрешения конфликт-

ных ситуаций [1, 2, 3] 

4 

7 Практическая работа № 11-12. Анализ методов 

защиты информации в информационных си-

стемах [4] 

4 

8 Практическая работа № 13-14. Спутниковые 

системы навигации на основе GPS, ГЛОНАСС 

[2, 3, 4] 

4 

8 Практическая работа № 15-16. Спутниковые 

проектируемые системы [2, 3, 4] 

4 

Итого за 2 семестр 32 

Итого по дисциплине 74 

  

5.5 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

5.6 Самостоятельная работа 

Номер 

темы 

дисци-

плины 

Виды самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(часы) 

1 Изучение теоретического материала и подготовка к 

практическим занятиям 1-4. Подготовка к устному 

опросу [1, 8, 10-12]. Все ссылки должны быть использо-

ваны. Необходимо указать все виды работы из табл. 5.1 

для данной темы: подготовку к устному опросу, сдаче 

теста, подготовку к докладу, дискуссии… 

6 

2 Изучение теоретического материала и подготовка к 

практическим занятиям 5-9. Подготовка к устному 

опросу[2, 12] 

7 

3 Изучение теоретического материала и подготовка к 

практическим занятиям 10-15. Подготовка к устному 

опросу[2, 4, 8, 14] 

8 

4 Изучение теоретического материала и подготовка к 

практическим занятиям 16-21. Подготовка к устному 

опросу 

8 

5 Изучение теоретического материала и подготовка к 

практическим занятиям 1-4. Подготовка к устному 

опросу[2, 3] 

3 
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Номер 

темы 

дисци-

плины 

Виды самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(часы) 

6 Изучение теоретического материала и подготовка к 

практическим занятиям 5-8. Подготовка к устному 

опросу[1, 2, 6]. 

4 

7 Изучение теоретического материала и подготовка к 

практическим занятиям 9-12. Подготовка к устному 

опросу[2, 6, 14]. 

4 

8 Изучение теоретического материала и подготовка к 

практическим занятиям 13-16. Подготовка к устному 

опросу [2, 3, 4] 

4 

Итого по дисциплине  44 

5.7 Курсовые работы 

 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1. Калянов, Г. Н.Моделирование, анализ, реорганизация и автома-

тизация бизнес-процессов [Текст]: учебное пособие для вузов по специально-

сти 080801 "Прикладная информатика (по областям)" и другим экономическим 

специальностям / Г. Н. Калянов . – М. : Финансы и статистика, 2006 . – 240 с. - 

ISBN 5-279-03038-4. 

2. Головченко Г.В., Губенко А.В., Махарев Э.И., Смуров М.Ю. Авто-

матизация производственной и финансово-экономической деятельности-

предприятий гражданской авиации / Допущено УМО по образованию в обла-

стиаэронавигации /– М:. ТИД «Студент». – 2016. – 349 с. 

б) дополнительная литература: 

3. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персона-

лом: [Электронный ресурс].  учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 299 с. (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00875-3. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-personalom-413583#/ (дата обращения: 10.01.2017). 

4. Руководство пользователя автоматизированной системы «СА-

КУРА», РИВЦ-Пулково. 

https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-413583#/
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-413583#/
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5. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: [Текст]: 

учеб. пособие для вузов по спец. "Статистика", "Мат. методы в экономике", 

"Прикл. информатика (по областям" / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хруста-

лев, Т.П. Барановская ; под ред. Б.А. Лагоши .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Финансы и статистика, 2003 .— 223 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

6. Электронное пособие Вавилов В.А. и др. Исследование операций -

http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/INDEX.html 

г) программное обеспечение (лицензионное), базы данных, информаци-

онно-справочные и поисковые системы: 

7. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: официальный сайт компании 

Консультатнт Плюс. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный 

(дата обращения: 20.01.2016). 

8. Электронная библиотека научных публикаций «eLIBRARY.RU» [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный (дата обраще-

ния: 20.01.2016). 

9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://e.lanbook.com/, свободный (дата обращения: 

20.01.2016). 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Компьютерные классы с доступом в Интернет (ауд. 800, 801, 802, 803, 804); 

лаборатория АС УВД №1 и №2 (ауд. 805, 806); переносной проектор 

ACERX1261P, экран. Лицензионное программное обеспечение: АРАС УВД 

«Альфа», КСА УВД «Норд 3.0», КДТ «Эксперт». Пульты  диспетчерские серии 

«Пульт-А» (3 шт.). 

Информационно-справочные и материальные ресурсы библиотеки 

СПбГУ ГА. 

8 Образовательные и информационные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивныхформ проведения заня-

тий, на основе современных информационных и образовательных технологий, 

что, в сочетании с внеаудиторной работой, приводит к формированию и разви-

тию профессиональных компетенций обучающихся. Это позволяет учитывать 

как исходный уровень знаний обучающихся, так и существующие методические, 

организационные и технические возможности обучения. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятель-

ную работу и систематический контроль этой работы. Для организации лекцион-

ных и практических занятий, а также активной самостоятельной работы исполь-

зуются следующие образовательные технологии.  

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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Входной контроль предназначен для выявления уровня усвоения компетен-

ций обучающимся, необходимых перед изучением дисциплины. Входной кон-

троль осуществляется по вопросам, на которых базируется читаемая дисци-

плина.  

Лекция как образовательная технология представляет собой устное, систе-

матически последовательное изложение преподавателем учебного материала с 

целью организации целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению знаниями, умениями и навыками читаемой дисци-

плины.Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины 

и направлена на систематизированное изложение накопленных и актуальных 

научных знаний.  

Практическое занятие по дисциплине содействует выработке у обучаю-

щихся умений и навыков применения знаний, полученных  в ходе самостоятель-

ной работы. Практические занятия как образовательная технология помогают 

обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания. 

Практические занятия проводятся в аудиторной форме. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составля-

ющих образовательного процесса. Основным принципом организации самосто-

ятельной работы студентов является комплексный подход, направленный на 

формирование навыков репродуктивной и творческой деятельностиобучающих-

сяв аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем, при домашней 

подготовке. Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие способ-

ности организовывать и реализовывать свою деятельность без постороннего ру-

ководства и помощи. Самостоятельная работа подразумевает выполнение обуча-

ющимсяпоиска, анализа информации, проработку на этой основе учебного мате-

риала, подготовку к проектам. 

9 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Уровень и качество знаний обучающихся оцениваются по результатам 

входного контроля, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости включает устные опросы и практические 

задания. 

Устный опрос проводится на практических занятиях с целью контроля 

усвоения теоретического материала, излагаемого на лекции. Перечень вопросов 

определяется уровнем подготовки учебной группы, а также индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

Практические задания предназначены для закрепления теоретических зна-

ний, а также для отработки умений и навыков. Это может быть решение задачи, 

построение схемы алгоритма, заполнение таблицы, выполнение определенной 

последовательности действий на компьютере, написание программы и т.д. Прак-

тические задания выдаются на практических занятиях. 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

виде зачета с оценкой в 1 семестре. К моменту сдачи зачета с оценкой должны 

быть успешно пройдены предыдущие формы контроля. Зачет с оценкой позво-

ляет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения дисци-

плины. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины предусмотрено: 

- балльно-рейтинговая система оценки текущего контроля успеваемости и 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся. Данная форма формирова-

ния результирующей оценки учитывает активность обучающихсяна занятиях, 

посещаемость занятий, оценки за практические работы, выполнение самостоя-

тельных заданий. 

- устный ответ на зачете с оценкой по билетам, содержащим два теорети-

ческих вопроса и одно практическое задание. 

9.1. Балльно-рейтинговая система оценки текущего контроля успевае-

мости и знаний и промежуточной аттестации студентов  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 акаде-

мических часов.Вид промежуточной аттестации: зачет (7 семестр), зачет с оцен-

кой (8 семестр). 

1 семестр 

Тема/вид учебных занятий (оценоч-

ных заданий), позволяющих сту-

денту продемонстрировать достиг-

нутый уровень сформированности 

компетенций 

Количество баллов Срок кон-

троля (по-

рядковый 

номер не-

дели с 

начала се-

местра) 

При-

меча-

ние 

мини-

мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

Контактные виды занятий     

ПЗ 1 (Тема1). 2 3 1  

ПЗ 2 (Тема1). 2 3 2  

ПЗ 3 (Тема1). 2 3 3  

ПЗ 4 (Тема1). 2 3 4  

ПЗ 5 (Тема2). 2 3 5  

ПЗ 6 (Тема2). 2 3 6  

ПЗ 7 (Тема2). 2 3 7  

ПЗ 8 (Тема2). 2 3,5 8  

ПЗ 9 (Тема2). 2 3,5 9  

ПЗ 10 (Тема3). 2 3,5 10  

ПЗ 11 (Тема3). 2 3,5 11  

ПЗ 12 (Тема3). 2 3,5 12  

ПЗ 13 (Тема3). 2 3,5 13  

ПЗ 14 (Тема3). 2 3,5 14  
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Тема/вид учебных занятий (оценоч-

ных заданий), позволяющих сту-

денту продемонстрировать достиг-

нутый уровень сформированности 

компетенций 

Количество баллов Срок кон-

троля (по-

рядковый 

номер не-

дели с 

начала се-

местра) 

При-

меча-

ние 

мини-

мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

ПЗ 15 (Тема3). 2 3,5 15  

ПЗ 16 (Тема4). 2 3,5 16  

ПЗ 17 (Тема4). 2 3,5 17  

ПЗ 18 (Тема4). 2 3,5 18  

ПЗ 19 (Тема4). 3 3,5 19  

ПЗ 20 (Тема4). 3 3,5 20  

ПЗ 21 (Тема4). 3 3,5 20  

Итого по обязательным видам 

занятий 
45 70 

  

Зачет с оценкой 15 30   

Итого по дисциплине 60 100   

Премиальные виды деятельно-

сти 

(для учета при определении 

рейтинга) 

    

  

Участие в конференции по те-

мам дисциплины 
 10 

  

Научная публикация по темам 

дисциплины 
  10 

  

Итого дополнительно преми-

альных баллов 
  20 

  

Всего по дисциплине для рей-

тинга 
  120 

  

Перевод баллов балльно-рейтинговой системы в оценку  

по «академической» шкале 

Количество баллов по БРС Оценка (по «академической» шкале) 

60 и более «зачтено» 

менее 60  «не зачтено» 

2 семестр 
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Тема/вид учебных занятий (оценоч-

ных заданий), позволяющих сту-

денту продемонстрировать достиг-

нутый уровень сформированности 

компетенций 

Количество баллов Срок кон-

троля (по-

рядковый 

номер не-

дели с 

начала се-

местра) 

При-

меча-

ние 

мини-

мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

Контактные виды занятий     

ПЗ 1 (Тема5). 2,5 4 1  

ПЗ 2 (Тема5). 2,5 4 2  

ПЗ 3 (Тема5). 2,5 4 3  

ПЗ 4 (Тема5). 2,5 4 4  

ПЗ 5 (Тема6). 2,5 4,5 5  

ПЗ 6 (Тема6). 2,5 4,5 6  

ПЗ 7 (Тема6). 3 4,5 7  

ПЗ 8 (Тема6). 3 4,5 8  

ПЗ 9 (Тема7). 3 4,5 9  

ПЗ 10 (Тема7). 3 4,5 10  

ПЗ 11 (Тема7). 3 4,5 11  

ПЗ 12 (Тема7). 3 4,5 12  

ПЗ 13 (Тема8). 3 4,5 13  

ПЗ 14 (Тема8). 3 4,5 14  

ПЗ 15 (Тема8). 3 4,5 15  

ПЗ 16 (Тема8). 3 4,5 16  

Итого по обязательным видам 

занятий 
45 70 

  

Зачет с оценкой 15 30   

Итого по дисциплине 60 100   

Премиальные виды деятельно-

сти 

(для учета при определении 

рейтинга) 

    

  

Участие в конференции по те-

мам дисциплины 
 10 

  

Научная публикация по темам 

дисциплины 
  10 

  

Итого дополнительно преми-

альных баллов 
  20 

  

Всего по дисциплине для рей-

тинга 
  120 

  

Перевод баллов балльно-рейтинговой системы в оценку  

по «академической» шкале 

Количество баллов по БРС Оценка (по «академической» шкале) 

90 и более 5 – «отлично» 
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Тема/вид учебных занятий (оценоч-

ных заданий), позволяющих сту-

денту продемонстрировать достиг-

нутый уровень сформированности 

компетенций 

Количество баллов Срок кон-

троля (по-

рядковый 

номер не-

дели с 

начала се-

местра) 

При-

меча-

ние 

мини-

мальное 

значение 

макси-

мальное 

значение 

75÷89 4 – «хорошо» 

60÷74 3 – «удовлетворительно» 

менее 60 2 – «неудовлетворительно» 

9.2 Методические рекомендации по проведению процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

Выполнение практического задания оцениваетсяот  3 до 5 баллов, в зависи-

мости от правильности, оптимальности и полноты решения, а также от ответов 

на дополнительные вопросы преподавателя. Максимальный балл выставляется, 

если студент продемонстрировал полные знания теоретического материала и вы-

полнил все пункты задания; минимальное количество – если студент выполнил 

все пункты задания, но показал слабые знания теоретического материала. 

Результаты устного опроса и дискуссии оцениваются от 2 до 3 баллов, в за-

висимости от числа верных ответов и их полноты. 

Тест оценивается от 2 до 4 баллов: максимальное число баллов выставля-

ется, если студент правильно ответил на 90% вопросов и более; 3 балла – за про-

цент верных ответов от 75% до 89% включительно; 2 балла – за 60–74% верных 

ответов. Если процент верных ответов менее 60%, то тест не засчитывается и 

требуется пройти его повторно. 

По итогам освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация 

обучающихся в форме зачета с оценкой и предполагает устный ответ студента 

по билетам на два теоретических вопроса и решение одного практического зада-

ния. 

Зачет с оценкой является заключительным этапом изучения дисциплины и 

имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень получен-

ных ими знаний, умение применять их к решению практических задач, овладение 

практическими навыками в объеме требований образовательной программы на 

этапе формирования компетенций.  Зачет с оценкойпо дисциплине проводится в 

8 семестре. К зачету с оценкой допускаются студенты, выполнившие все требо-

вания учебной программы и успешно прошедшие промежуточные контрольные 

точки, предусмотренные настоящей программой. 

9.3 Темы курсовых работ (проектов) по дисциплине  

В учебном плане курсовых работ не предусмотрено. 
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9.4 Контрольные вопросы для проведения входного контроля  

остаточных знаний по обеспечивающим дисциплинам 

1. Основные принципы работы компьютера. Процессор. Память, внеш-

ние устройства.  

2. Хранимая программа. Формирование изображения на мониторе, про-

екторе, принтере. Работа на клавиатуре 

3. Назначение текстового процессора 

4. Какова роль буфера? 

5. Как и для какой цели производится форматирование документа? 

6. В каких случаях используются колонтитулы? 

7. В чем преимущества использования шаблонов? 

8. При поиске информации в сети Интернет какой поисковой системой 

Вы пользуетесь? Обоснуйте свой выбор. 

9. Основные понятия векторной графики. Достоинства и недостатки. 

10. Перечислите форматы графических файлов. Для каких целей, какие 

форматы используются? 

9.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерий 
Этапы форми-

рования 
Показатель 

1. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения 

и переработки информации (ОК-59) 

Знать: 

– Назначение, технические 

характеристики и прин-

ципы работы средств ин-

формационно-управляю-

щих систем 

1 этап  

формирования 

– называет программные и аппа-

ратные средства (ПАС) реализации 

информационно-управляющих си-

стем и дает им краткую характери-

стику 

2 этап  

формирования 

– дает полную характеристику 

названным ПАС, демонстрирует 

понимание взаимосвязей между 

ними 

Уметь: 

– Выполнять постановки 

типовых задач Приложе-

ний в информационно-

управляющих системах;  

1 этап  

формирования 

– называет основные принципы 

функциональной, логической и тех-

нической организаций информаци-

онно-управляющих систем и дает 

им краткую характеристику 
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Критерий 
Этапы форми-

рования 
Показатель 

2 этап  

формирования 

– демонстрирует умение использо-

вать полученные знания об ИУС  

при решении задач (при разборе 

конкретных ситуаций) 

Владеть: 

– Основными методами, 

способами и технологиями 

получения, хранения, и пе-

реработки информации в 

компьютерной сети 

 

 

 

1 этап  

формирования 

– называет методами анализа ра-

боты сетевых протоколов в инфор-

мационно-управляющих системахи 

дает им краткую характеристику 

2 этап  

формирования 

– демонстрирует умение использо-

вать указанные методы при мони-

торинге сети, обнаружении и устра-

нении “узких” мест 

2. Способность формулировать профессиональные задачи и находить пути их 

решения (ПК-16) 

Знать: 

–Государственные и меж-

дународные стандарты, 

нормы ЕСКД, применяе-

мые при разработке, произ-

водстве и эксплуатации ап-

паратных и программных 

средств информационно-

управляющих систем 

1 этап  

формирования 

– называет основные нормативно-

правовые документы, применяемые 

при разработке, производстве и экс-

плуатации аппаратных и программ-

ных средств информационно-

управляющих систем и дает им 

краткую характеристику 

2 этап  

формирования 

– дает полную характеристику 

названным документам, демонстри-

рует их понимание  

Уметь: 

– Выполнять постановку 

функциональных задач 

УВД, разрабатывать ме-

тоды и алгоритмы их реше-

ния. 

1 этап  

формирования 

– называет способы организации 

взаимодействия сетевых приложе-

ний и дает им краткую характери-

стику 

2 этап  

формирования 

– демонстрирует умение использо-

вать данные способы для управле-

ния вычислительными процессами 

на уровне компьютера и вычисли-

тельной сети 

Владеть: 

– Методами математиче-

ского исследования и ре-

шения типовых задач ин-

1 этап  

формирования 

– называет основные методы, спо-

собы и технологии получения, хра-

нения, и переработки информации 

в компьютерной сети и дает им 

краткую характеристику 
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Критерий 
Этапы форми-

рования 
Показатель 

формационно-управляю-

щих систем 

 

 

 

2 этап  

формирования 

– демонстрирует умение использо-

вать данные методы при решении 

типовых задач 

Характеристики шкалы оценивания приведены ниже. 

1. Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 30. Минимальное 

количество – 15 баллов (что соответствует оценке «удовлетворительно»).  

2. При наборе менее 15 баллов – зачет с оценкой не сдан по причине недо-

статочного уровня знаний.  

3. Оценка зачета с оценкой выставляется как сумма набранных баллов за 

ответы на вопросы билета и за решение практического задания. Билет содержит 

два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

4. Ответы на вопросы оцениваются следующим образом: 

– 1 балл: отсутствие продемонстрированных знаний и компетенций в 

рамках образовательного стандарта (нет ответа на вопрос) или отказ от ответа; 

– 2 балла: нет удовлетворительного ответа на вопрос, демонстрация 

фрагментарных знаний в рамках образовательного стандарта, незнание лекцион-

ного материала; 

– 3 балла: нет удовлетворительного ответа на вопрос, много наводя-

щих вопросов, отсутствие ответов по основным положениям вопроса, незнание 

лекционного материала; 

– 4 балла: ответ удовлетворительный, оценивается как минимально не-

обходимые знания по вопросу, при этом студентом продемонстрировано хотя бы 

минимальное знание всех разделов вопроса в пределах лекционного материала. 

При этом студентом демонстрируется достаточный объем знаний в рамках обра-

зовательного стандарта; 

– 5 баллов: ответ удовлетворительный, достаточные знания в объеме 

учебной программы, ориентированные на воспроизведение; использование 

научной (технической) терминологии, стилистически грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

– 6 баллов: ответ удовлетворительный, студент достаточно ориентиру-

ется в основных аспектах вопроса, демонстрирует полные и систематизирован-

ные знания в объеме учебной программы; 

– 7 баллов: ответ хороший (достаточное знание материала), но требо-

вались наводящие вопросы, студент демонстрирует систематизированные, глу-

бокие и полные знания по всем разделам учебной программы; 

– 8 баллов: ответ хороший, ответом достаточно охвачены все разделы 

вопроса, единичные наводящие вопросы; студент демонстрирует способность 

самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 
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– 9 баллов: систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы; студент демонстрирует способность самостоя-

тельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рам-

ках учебной программы; 

– 10 баллов: ответ на вопрос полный, не было необходимости в допол-

нительных (наводящих вопросах); студент демонстрирует систематизирован-

ные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также 

по основным вопросам, выходящим за ее пределы. 

5. Решение практического задания оценивается следующим образом: 

– 10 баллов: задание выполнено на 91-100 %, решение и ответ акку-

ратно оформлены, выводы обоснованы, дана правильная и полная интерпретация 

выводов, студент аргументированно обосновывает свою точку зрения, уверенно 

и правильно отвечает на вопросы предподавателя; 

– 9 баллов: задание выполнено на 86-90 %, решение и ответ аккуратно 

оформлены, выводы обоснованы, дана правильная и полная интерпретация вы-

водов, студент аргументированно обосновывает свою точку зрения, правильно 

отвечает на вопросы предподавателя; 

– 8 баллов: задание выполнено на 81-85 %, ход решения правильный, 

незначительные погрешности в оформлении; правильная, но не полная интер-

претация выводов, студент дает верные, но не полные ответы на вопросы препо-

давателя, испытывает некоторые затруднения в интерпретации полученных вы-

водов;  

– 7 баллов: задание выполнено на 74-80 %, ход решения правильный, 

значительные погрешности в оформлении; правильная, но не полная интерпре-

тация выводов, студент дает правильные, но не полные ответы на вопросы пре-

подавателя, испытывает определенные затруднения в интерпретации получен-

ных выводов; 

– 6 баллов: задание выполнено 66-75 %, подход к решению правиль-

ный, есть ошибки, оформление с незначительными погрешностями, неполная 

интерпретация выводов, не все ответы на вопросы преподавателя правильные, 

не способен интерпретировать полученные выводы; 

– 5 баллов: задание выполнено на 60-65 %, подход к решению правиль-

ный, есть ошибки, значительные погрешности при оформлении, неполная интер-

претация выводов, не все ответы на вопросы преподавателя правильные, не спо-

собен интерпретировать полученные выводы; 

– 4 балла: задание выполнено на 55-59 %, подход к решению правиль-

ный, есть ошибки, значительные погрешности при оформлении, неполная интер-

претация выводов, не все ответы на вопросы преподавателя правильные, не спо-

собен интерпретировать полученные выводы; 

– 3 балла: задание выполнено на 41-54 %, решение содержит грубые 

ошибки, неаккуратное оформление работы, неправильная интерпретация выво-

дов, студент дает неправильные ответы на вопросы преподавателя; 
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– 2 балла: задание выполнено на 20-40 %, решение содержит грубые 

ошибки, неаккуратное оформление работы, выводы отсутствуют; не может про-

комментировать ход решения задачи, дает неправильные ответы на вопросы пре-

подавателя; 

– 1 балл: задание выполнено менее, чем на 20 %, решение содержит 

грубые ошибки, студент не может прокомментировать ход решения задачи, не 

способен сформулировать выводы по работе. 

9.6 Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Раскройте понятие “Архитектура информационно-управляющих си-

стемы”  

2. Перечислите типовые функциональные подсистемы ИУС 

3. Объясните суть понятия системный анализ.  

4. Перечислите математические модели подсистем ИУС 

5. Перечислите математические модели динамических систем 

6. Что понимается под математической моделью процесса 

7. Что такое инфологическая модель предметной области 

8. Что такое функциональная организация информационно-управляющих 

систем  

9. Укажите назначение вычислительного процесса в ИУС 

10. Каковы типовые задачи управления ресурсами вычислительного ком-

плекса 

11. Диаграммы потоков данных как основное средство моделированияфунк-

циональных требований системы. 

12. Основные графические нотации диаграмм потоков данных. 

13. Общие подходы к разработке модели данных. 

14. Анализ моделей деятельности предприятия. 

15. Предпосылки проведения инжиниринга бизнес-процессов. 

 

Типовые тестовые задания 

1.Выберите название теории классификации и систематизации сложно ор-

ганизованных областейдействительности, имеющих иерархическое строение: 

а) таксономия; 

б) таксология; 

в) таксометрия. 

 

2.Бизнес-процесс отличается от процесса тем, что: 

1.  Бизнес-процесс проходит через всю организацию, а процесс – нет. 

2.  По бизнес-процессу существует отчетность, а по процессу – нет. 
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3.  Бизнес-процесс создает ценность, а процесс - нет 

 

Типовые вопросы для проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета с оценкой 

1. Понятие “Прикладной процесс в ИУС”  

2. Взаимодействие прикладных процессов в сетях 

3. Понятие протокола и интерфейса в стандарте IS 7498 

4. Формат и функции протокола (на примере HDLC) 

5. Управляющее поле протокола (на примере HDLC) 

6. Информационный обмен в стандарте HDLC 

7. Фазы установления и разъединения канала. 

8. Архитектура ЛВС. Проект 802 комитета IEEE 

9. Организация физического уровня ЛВС 

10. Организация подуровня УДС 

11. Организация подуровня УЛЗ 

12. Взаимодействие логических объектов произвольного уровня 

13. Локальная вычислительная сеть Ethernet 

14. Локальная вычислительная сеть Cambridge Ring 

15. Локальная вычислительная сеть Token Ring 

16. Структура глобальной сети Интернет 

17. Логическое структурирование сети Интернет 

18. Физическое структурирование сети Интернет 

19. Технические средства сети Интернет. Концентратор 

20. Технические средства сети Интернет. Мосты и коммутаторы 

21. Технические средства сети Интернет. Шлюзы и маршрутизаторы 

22.  Маршрутизация в сети Интернет 

 

Типовые практические задания для промежуточной аттестации в 

форме зачета с оценкой 

1. Определите прикладные процессы в указанной ИУС 

2. Создайте схему взаимодействие прикладных процессов в указанной 

сети 

3. Расшифруйте поля и функции протокола HDLC 

4. Смоделируйте фазы установления и разъединения канала. 

5. Постройте структуру физического уровня ЛВС проекта 802 

6. Постройте структуру логического уровня ЛВСпроекта 802 

7. Постройте структуру отказоустойчивой информационной системы с 

использованием авиационного стандарта AFDX/ARINC 664 

8. Создайте ИУС с использованием основных концепций сети ARINC 

664 

9. Определите прикладные процессы в указанной ИУС 
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10. Создайте схему взаимодействие прикладных процессов в указанной 

сети 

11. Расшифруйте поля и функции протокола HDLC 

12. Смоделируйте фазы установления и разъединения канала. 

13. Постройте структуру физического уровня ЛВС проекта 802 

14. Постройте структуру логического уровня ЛВСпроекта 802 

15. Постройте структуру отказоустойчивой информационной системы с 

использованием авиационного стандарта AFDX/ARINC 664 

 

 

Типовые вопросы для проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета 

1. Понятие “Архитектура информационно-управляющих систем”  

2. Типовые функциональные подсистемы ИУС 

3. Системный анализ. Формализация понятия подсистемы. 

4. Классификация математических моделей подсистем ИУС 

5. Математические модели динамических систем 

6. Методы многокритериальной оптимизации 

7. Модели группового принятия решений 

8. Математическая модель процесса 

9. Инфологическая модель предметной области 

10. Функциональная организация информационно-управляющих систем  

11. Классификационные признаки информационно-управляющих систем 

12. Понятие “Функциональная задача”, параметры функциональных за-

дач 

13. Классификация функциональных задач ИУС 

14. Понятие “Вычислительная задача”. Дескриптор вычислительных за-

дач 

15. Вычислительный процесс в ИУС 

16. Типовые задачи управления ресурсами вычислительного комплекса 

 

Типовые практические задания для промежуточной аттестации в 

форме зачета 

1. Создайте архитектуру информационно-управляющей системы по за-

данным параметрам 

2. Определите назначениезаданных функциональных подсистемы ИУС 

3. Формализуйте понятиезаданной подсистемы ИУС. 

4. Разработайте математическую модельзаданной подсистемы ИУС 

5. Разработайте математическую модель процесса 

6. Разработайте инфологическую модель заданной предметной области 

7. Функциональная организация информационно-управляющих систем  

8. Классификационные признаки информационно-управляющих систем 
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9. Разработайте параметры заданной функциональной задачи 

10. Разработайте типовые задачи управления ресурсами вычислительного 

комплекса 

10 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Методика преподавания дисциплины характеризуется совокупностью ме-

тодов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию содержания и 

учебно-воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена 

как некоторая методическая система, включающая методы, приемы и средства 

обучения. Такой подход позволяет более качественно подойти к вопросу освое-

ния дисциплины обучающимися. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и состав-

ляют основу теоретической подготовки обучающихся.Лекция имеет целью дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состоя-

ние и перспективы прогресса конкретной области науки и экономики, сконцен-

трировать внимание на наиболее сложных и узловых вопросах. 

Лекция предназначена не только и не столько для сообщения какой-то ин-

формации, а, в первую очередь, для развития мышления обучаемых. Одним из 

способов, активизирующих мышление, является такое построение изложения 

учебного материала, когда обучающиеся слушают, запоминают и конспекти-

руют излагаемый лектором учебный материал, и вместе с ним участвуют в ре-

шении проблем, задач, вопросов, в выявлении рассматриваемых явлений. Такой 

методический прием получил название проблемного изложения. 

Лабораторная работа проводится в целях выработки практических умений 

и приобретения навыков при решении задач. Главным содержанием этих занятий 

является практическая работа каждого студента, форма занятия – групповая, а 

основной метод, используемый на занятии – метод практической работы. Лабо-

раторная работа начинается, как правило, с формулирования его целевых уста-

новок. Понимание обучаемыми целей и задач занятия, его значения для специ-

альной подготовки способствует повышению интереса к занятию и активизации 

работы по овладению учебным материалом. Вслед за этим производится краткое 

рассмотрение основных теоретических положений, которые являются исход-

ными для работы обучаемых на данном занятии. Обычно это делается в форме 

опроса обучаемых, который служит также средством контроля за их самостоя-

тельной работой. Обобщение вопросов теории может быть поручено также од-

ному из обучаемых. В этом случае соответствующее задание дается заранее всей 

учебной группе, что служит дополнительным стимулом в самостоятельной ра-

боте. В заключении преподаватель дает оценку ответов обучаемых и приводит 

уточненную формулировку теоретических положений. Основную часть лабора-

торной работы составляет работа обучаемых по выполнению учебных заданий 

под руководством преподавателя. На практических занятиях благоприятные 

условия складываются для индивидуализации обучения. При проведении заня-



25 
 

тий преподаватель имеет возможность наблюдать за работой каждого обучае-

мого, изучать их индивидуальные особенности, своевременно оказывать помощь 

в решении возникающих затруднений. Наиболее успешно выполняющим зада-

ние преподаватель может дать дополнительные вопросы, а отстающим уделить 

больше внимания, как на занятии, так и во вне учебное время.Каждое практиче-

ское занятие заканчивается, как правило, кратким подведением итогов, выстав-

лением оценок каждому студенту и указаниями преподавателя о последующей 

самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа обучающегося весьма многообразна и содержа-

тельна. Она включает следующие виды занятий: 

– изучение теоретического материала лекций; 

– подготовку к устному опросу; 

– подготовку к защите лабораторных работ; 

– подготовку к сдаче тестов; 

– подготовку к дискуссиям. 

В ходе самостоятельной работы преподаватель обязан прививать обучае-

мым навыки применения современных вычислительных средств, справочников, 

таблиц и других вспомогательных материалов, добиваться необходимой точно-

сти и быстроты вычислений, оформления работ в соответствии с установлен-

ными требованиями. 
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