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1 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа по дисциплине «Современные проблемы информатики и 

вычислительной техники» является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) академической магистратуры «Бизнес-анализ и 

проектирование информационных систем», разработанной в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем (уровень магистратуры. 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы информатики и 

вычислительной техники» является изучение актуальных информационных технологий 

применяемых в процессе создания и эксплуатации информационных систем, а так же 

проблематики их использования.  

Задачи дисциплины:  

− получение теоретических знаний о проблематике современных технологий в области 

проектирования информационных систем; 

− приобретение практических навыков в области анализа перспектив использования 

актуальных технологий проектирования и эксплуатации информационных систем . 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  

Код 

компет

енции 

Результаты 

освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен находить, 
формулировать и решать 
актуальные проблемы 
фундаментальной и прикладной 
информатики и информационных 
технологий 

ОПК-1.1. 

Обладает фундаментальными знаниями, 

полученными в области математики и 

информатики. 

ОПК-1.2. 

Умеет использовать их в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3. 

Имеет навыки выбора методов решения задач 

профессиональной деятельности на основе 

теоретических знаний. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Современные проблемы информатики и вычислительной техники» 

является обязательной, относится к вариативной части блока № 1 дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы академической магистратуры «Бизнес-

анализ и проектирование информационных систем» по направлению подготовки 02.04.03 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем ФГБОУ ВО 

«РГРТУ».  

Дисциплина изучается по очной форме обучения на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Дисциплина базируется на знаниях полученных обучающимися при изучении 

дисциплин: «Технология разработки информационных систем», «Теория информации». 

 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины будут полезны обучающимся 
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при прохождении практик и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе: 32,25 

лекции  16 

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

Иная контактная работа 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся (всего), в том числе: 31 

курсовая работа / курсовой проект - 

контрольная работа - 

экзамены и консультации - 

консультации в семестре  - 

иные виды самостоятельной работы 31 

Промежуточная аттестация 8,75 

Вид промежуточной аттестации обучающихся зачет 

 

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Построение интеллектуальных систем 

Способы представления знаний. Методы выборки и формирования знаний. Основы 

использования онтологий. Концепция управления знаниями. Модели метаданных. Язык 

OWL. Тенденции развития подходов к построению и анализу интеллектуальных систем. 

 

Тема 2. Кодирование данных 

Современные проблемы кодирования и сжатия информации. Методы кодирования и 

сжатия данных. Тенденции развития программных и аппаратных средств кодирования и 

сжатия информации. 

 

Тема 3. Проектирование корпоративных информационных систем  

Современные концепции проектирования интегрированных информационных систем. 

Подходы к анализу предметных областей. Методология BPM. Методология ARIS. 

Тенденции развития методологий проектирования корпоративных информационных систем.  

Современные интегрированные среды разработки программного обеспечения. Ограничения 

языков высокого уровня. Решение проблем построения кроссплатформенных 

информационных систем. Тенденции развития интегрированных сред разработки 

программных систем. 
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Тема 4. Развитие аппаратных средств вычислительных систем 

Проблемы совершенствования элементарной базы средств вычислительной техники. 

Тенденции развития современных аппаратных средств вычислительной техники. 

 

4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах). 
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Тема 1. Построение 

интеллектуальных систем 
16 8 4 4 - 8 

2 

Тема 2. Кодирование данных 20 8 4 4 - 9 2 

Тема 3. Проектирование 

корпоративных информационных 

систем 

26 10 6 4 - 10 

2 

Тема 4. Развитие аппаратных 

средств вычислительных систем 
10 6 2 4 - 4 

2,75 

Промежуточная аттестация 0,25 0,25 - - 0,25 - - 

Всего: 72 32,25 16 16 0,25 31 8,75 

 

Виды практических, лабораторных и самостоятельных работ 

 

Тема Вид работы Наименование и содержание работы 

Трудое

мкость, 

часов 

Тема 1. Основные 

понятия технологии 

разработки 

информационных 

систем. 

Практическая 

работа 

Классификация интеллектуальных 

систем. Модели метаданных. 

4 

Самостоятельная 

работа 

Изучение конспекта лекций 

Изучение методических указаний, 

подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к зачету 

2 

4 

 

2 

Тема 2. Этапы 

жизненного цикла 

ИС. 

Практическая 

работа 

Методы сжатия данных 4 

Самостоятельная 

работа 

Изучение конспекта лекций 

Изучение методических указаний, 

подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к зачету 

3 

3 

 

3 

Тема 3. 

Методологии 

проектирования и 

разработки ИС. 

Практическая 

работа 

Концепции разработки  информационных 

систем 

Подходы к анализу семантики 

предметных областей. Интегрированные 

среды программирования 

4 
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Тема Вид работы Наименование и содержание работы 

Трудое

мкость, 

часов 

Самостоятельная 

работа 

Изучение конспекта лекций 

Изучение методических указаний, 

подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к зачету 

4 

4 

 

2 

Тема 4. 

Проектирование 

архитектуры ИС. 

Практическая 

работа 

Элементная база средств ВТ  4 

 

Самостоятельная 

работа 

Изучение конспекта лекций 

Изучение методических указаний, 

подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к зачету 

2 

1 

 

1 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1) Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и техники : учеб. и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян, В. Г.  Горохов, А. П. 

Назаретян. - М.: Юрайт, 2016. - 384с. 

2) Дьяконов В.П. Новые информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дьяконов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2008.— 640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8663.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю (дата обращения: 05.04.2016). 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении к рабочей программе дисциплины 

(см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Современные проблемы 

информатики и вычислительной техники»). 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная учебная литература: 

1) Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и техники : учеб. и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян, В. Г.  Горохов, А. П. 

Назаретян. - М.: Юрайт, 2016. - 384с. 

2) Иопа, Н.И. Информатика: конспект лекций : учеб. пособие / Н. И. Иопа. - М. : 

КНОРУС, 2016. - 258с. - Библиогр.:с.258 (19 назв.). - ISBN 978-5-406-04151-2 

3) Иопа, Н.И. Информатика для технических специальностей : учеб. пособие / Н. И. 

Иопа. - М. : КНОРУС, 2011. - 470с. - Библиогр.: с.470 (16 назв.). - ISBN 978-5-406-

00688-7 

4) Орехов, В.В. История развития вычислительных средств : учеб. пособие / В. В. 

Орехов, С. В. Скворцов ; РГРТУ. - Рязань, 2012. - 96с. 

5) Дьяконов В.П. Новые информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дьяконов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2008.— 640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8663.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю (дата обращения: 05.04.2016). 

6) Федосеев C.В. Современные проблемы прикладной информатики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / C.В. Федосеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Евразийский открытый институт, 2011. — 272 c. — 978-5-374-00524-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10830.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю (дата 

обращения: 05.04.2016). 

7) Мезенцев С.Д. Философские проблемы технических наук [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки 

08.04.01 Строительство, 07.04.01 Архитектура, 07.04.04 Градостроительство, 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника / С.Д. Мезенцев, Е.Г. Кривых. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 104 c. — 978-5-7264-1104-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36185.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю (дата обращения: 

05.04.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1) Бессонов, Б.Н. История и философия науки : учеб. пособие для магистров / Б. Н. 

Бессонов. - М.: Изд-во Юрайт: ИД Юрайт, 2012. - 394с. 

2) Лось, В.А. История и философия науки.Основы курса : Учеб.пособие / В. А. Лось. - 

М.:Дашков и К, 2004. - 401с. 

3) Богданов В.В. История и философия науки. Философские проблемы информатики. 

История информатики [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по 

дисциплине / В.В. Богданов, И.В. Лысак. — Электрон. текстовые данные. — 

Таганрог: Таганрогский технологический институт Южного федерального 

университета, 2012. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23587.html.- ЭБС "IPRbooks", по паролю (дата обращения: 

21.02.2018). 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Обучающимся предоставлена возможность индивидуального доступа к следующим 

электронно-библиотечным системам: 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks», режим доступа – с любого компьютера 

РГРТУ без пароля, из сети интернет по паролю. – URL: https://iprbookshop.ru/. 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Указания в рамках лекций 

Во время лекции студент должен вести краткий конспект. 

Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после 

занятий. При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают 

затруднения для понимания. При этом обучающийся должен стараться найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если ему  самостоятельно 

не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за 

помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Обучающимся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

 

Указания в рамках практических (семинарских) занятий 

Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной 

подготовки студентов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий – 

формирование у студентов аналитического и творческого мышления путем приобретения 

практических навыков. 

https://iprbookshop.ru/
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Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине 

наряду с рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к методическим 

документам, определяющим уровень организации и качества образовательного процесса. 

Содержание практических занятий фиксируется в рабочей программе дисциплины в разделе 

4. 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения 

(задания). 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 – решение задач, 

графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой 

правильного мышления и речи. 

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи: 

− стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное 

отношение к лекционному курсу; 

− закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной 

работы над литературой; 

− расширяют объем профессионально значимых знаний, умений и навыков; 

− позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 

− прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 

− способствуют свободному оперированию терминологией; 

− представляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень 

самостоятельной работы студентов. 

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям необходимо просмотреть 

конспекты лекций и методические указания, рекомендованную литературу по данной теме, а 

так же подготовится к ответу на контрольные вопросы. 

В ходе выполнения индивидуального задания практического занятия студент готовит 

отчет о работе (с помощью офисного пакета Open Office или другом редакторе доступном 

студенту). В отчет заносятся результаты выполнения каждого пункта задания (анализ задачи, 

найденные пути решения, поясняющие схемы, диаграммы, графики, таблицы, расчеты, 

ответы на вопросы пунктов задания, выводы по проделанной работе и т.д.). Примерный 

образец оформления отчета предоставляется студентам в виде раздаточных материалов или 

прилагается к рабочей программе дисциплины. 

За 10 минут до окончания занятия преподаватель проверяет объем выполненной за 

занятие работы и отмечает результат в рабочем журнале. Оставшиеся невыполненными 

пункты задания практического занятия студент обязан доделать самостоятельно. 

После проверки отчета преподаватель может проводить устный или письменный 

опрос студентов для контроля усвоения ими основных теоретических и практических знаний 

по теме занятия (студенты должны знать смысл полученных ими результатов и ответы на 

контрольные вопросы). По результатам проверки отчета и опроса выставляется оценка за 

практическое занятие. 

 

Указания в рамках подготовки к промежуточной аттестации  

При подготовке к зачету в дополнение к изучению конспектов лекций, учебных 

пособий, слайдов и другого раздаточного материала предусмотренного рабочей программой 

дисциплины, необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей 

рабочей программе. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех 

понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно 

решить по нескольку типовых задач из каждой темы (в том случае если тема 

предусматривает решение задач). При решении задач всегда необходимо уметь качественно 

интерпретировать итог решения. 
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Указания в рамках самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине играет важную роль в ходе всего 

учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы студентов готовятся преподавателем и выдаются студентам в виде 

раздаточных материалов или оформляются в виде электронного ресурса используемого в 

рамках системы дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ».  

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины способствует: 

− закреплению знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий; 

− углублению и расширению знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; 

− освоению умений прикладного и практического использования полученных знаний.  

 

Рекомендации по работе с литературой  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучается дополнительная рекомендованная 

литература. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке, с использованием 

доступной электронной библиотечной системы или с помощью сети Интернет (источники, 

которые могут быть использованы без нарушения авторских прав). 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

При проведении занятий по дисциплине используются следующие информационные 

технологии: 

− удаленные информационные коммуникации между студентами и преподавателем, 

ведущим лекционные и практические занятия, посредством информационной 

образовательной среды ФГБОУ ВО «РГРТУ», позволяющие осуществлять оперативный 

контроль графика выполнения и содержания образовательного процесса, решение 

организационных вопросов, консультирование; 

− доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам; 

− проведение аудиторных занятий с использованием презентаций и раздаточных 

материалов в электронном виде; 

− выполнение студентами различных видов учебных работ с использованием 

лицензионного программного обеспечения, установленного на рабочих местах студента в 

компьютерных классах и в помещениях для самостоятельной работы, а также для 

выполнения самостоятельной работы в домашних условиях. 

 

Обучающимся по данной дисциплине предоставляется доступ к дистанционным 

курсам, расположенным в системе дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ»: 

1) Теория информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=999 (дата обращения 05.04.2017). 

2) Вычислительные системы [Электронный ресурс]. URL: 

http://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=1283 (дата обращения 05.04.2017). 

3) Аналитические этапы проектирования информационных систем [Электронный ресурс]. 

URL: http://cdo.rsreu.ru/user/view.php?id=4764&course=1453 (дата обращения 

21.12.2017). 

4) Аппаратные средства вычислительной техники [Электронный ресурс]. URL: 

http://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=1289 (дата обращения 05.04.2017). 

http://cdo.rsreu.ru/user/view.php?id=4764&course=1453
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5) Технология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]. URL: 

http://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=1058 (дата обращения 05.04.2017). 

6) Современные технологии разработки интегрированных ИС [Электронный ресурс]. 

URL: http://cdo.rsreu.ru/course/view.php?id=1175 (дата обращения 05.04.2017). 

 

Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ» доступна как из внутренней 

информационной системы организации, так и из глобальной сети Интернет. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

1) Операционная система Windows XP Professional (лицензия Microsoft DreamSpark 

Membership ID 700102019) или выше; 

2) Open (Libre) Office (лицензия Apache License, Version 2.0). 

 

Перечень профессиональных баз данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационных справочных 

систем: 

1) Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru. – Режим доступа: свободный доступ (дата обращения 02.02.2018). 

2) Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/online/. – Режим доступа: свободный доступ (будние дни – 

20.00 - 24.00, выходные и праздничные дни – круглосуточно) (дата обращения 

02.02.2018). 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для освоения дисциплины необходимы: 

1) для проведения лекционных занятий необходима аудитория с достаточным 

количеством посадочных мест, соответствующая необходимым противопожарным нормам и 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

2) для проведения практических занятий необходим класс персональных 

компьютеров с инсталлированными операционными системами Microsoft Windows  XP (или 

выше) и установленным лицензионным программным обеспечением Open (Libre) Office; 

3) для проведения лекций аудитория должна быть оснащена проекционным 

оборудованием. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов 

(практических заданий, описаний форм и процедур проверки), предназначенных для оценки 

качества освоения обучающимися данной дисциплины как части ОПОП. 

Цель – оценить соответствие знаний, умений и владений, приобретенных 

обучающимся в процессе изучения факультатива, целям и требованиям ОПОП в ходе 

проведения промежуточной аттестации. 

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности компетенций. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Форма проведения зачета - 

тестирование, письменный опрос по теоретическим вопросам и выполнение практических 

заданий. 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Сформированность каждой компетенции (или ее части) в рамках освоения данной 

дисциплины оценивается по трехуровневой шкале: 

1) пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

2) продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;  

3) эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 
 

Уровень освоения компетенций, формируемых дисциплиной:  
 

Описание критериев и шкалы оценивания тестирования: 
 

Шкала оценивания Критерий 

3 балла 
(эталонный уровень) 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой: 
процент верных ответов на тестовые вопросы от 85 до 100% 

2 балла 
(продвинутый уровень) 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой: 
процент верных ответов на тестовые вопросы от 70 до 84% 

1 балл 
(пороговый уровень) 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой: 
процент верных ответов на тестовые вопросы от 50 до 69% 

0 баллов уровень усвоения материала, предусмотренного программой: 
процент верных ответов на тестовые вопросы от 0 до 49% 

 

Описание критериев и шкалы оценивания теоретического вопроса: 
 

Шкала оценивания Критерий 

3 балла 

(эталонный уровень) 

выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, 

показал глубокие систематизированные знания, смог привести 
примеры, ответил на дополнительные вопросы преподавателя 

2 балла 
(продвинутый уровень) 

выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, но на 
некоторые дополнительные вопросы преподавателя ответил только с 
помощью наводящих вопросов 

1 балл 
(пороговый уровень) 

выставляется студенту, который дал неполный ответ на вопрос в 
билете и смог ответить на дополнительные вопросы только с 
помощью преподавателя 

0 баллов выставляется студенту, который не смог ответить на вопрос 
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Описание критериев и шкалы оценивания практического задания: 

 
Шкала оценивания Критерий 

3 балла 
(эталонный уровень) 

Задача решена верно 

2 балла 
(продвинутый уровень) 

Задача решена верно, но имеются неточности в логике решения 

1 балл 
(пороговый уровень) 

Задача решена верно, с дополнительными наводящими вопросами 
преподавателя 

0 баллов Задача не решена 

 

На промежуточную аттестацию в форме зачета выносится тест, 

теоретический вопрос и задача. Максимально студент может набрать 9 баллов. Итоговый 

суммарный балл студента, полученный при прохождении промежуточной аттестации, 

переводится в традиционную форму по системе «зачтено» и «незачтено». 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который набрал в сумме не менее 3 баллов 

при условии выполнения всех заданий на уровне не ниже порогового. Обязательным 

условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра практических 

заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который набрал в сумме менее 3 баллов 

или не выполнил всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.  

 

3 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Контролируемые разделы (темы)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Вид, метод, форма 

оценочного 

мероприятия 

Тема 1. Построение интеллектуальных 

систем 

ОПК-1 Зачет 

Тема 2. Кодирование данных ОПК-1 Зачет 

Тема 3. Проектирование корпоративных 

информационных систем 

ОПК-1 Зачет 

Тема 4. Развитие аппаратных средств 

вычислительных систем 

ОПК-1 Зачет 

 



4 

 

4 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Код компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные проблемы 
фундаментальной и прикладной информатики и информационных 
технологий 

 

Типовые тестовые вопросы: 

 

1. Технологии проектирования – это совокупность … 

+ пошаговых процедур, определяющих последовательность технологических 

операций проектирования; 

– критериев и правил, на основании которых определяется техническое задание; 

– графических и текстовых средств, определяющих последовательность разработки 

плана реализации; 

– таблиц, используемых для оценки проектируемой системы в баллах. 

 

2. Первый этап в жизненном цикле программы: 

+ формулирование требований; 

– анализ требований; 

– проектирование; 

– автономное тестирование; 

– комплексное тестирование. 

 

3. На каком этапе жизненного цикла создания ИС проводится анализ предметной 

области? 

– Проектирование; 

– Ввод в эксплуатацию; 

+ Предпроектное обследование; 

– Сопровождение. 

 

4. Один из необязательных этапов жизненного цикла программы: 

+ оптимизация; 

– проектирование; 

– тестирование; 

– программирование; 

– анализ требований. 

 

5. Самый большой этап в жизненном цикле программы: 

+ эксплуатация; 

– изучение предметной области; 

– программирование; 

– тестирование; 

– корректировка ошибок. 

 

6. В стадии разработки программы не входит: 

+ автоматизация программирования; 

– постановка задачи; 

– эскизный проект; 

– тестирование. 
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7. Самый важный критерий качества программы: 

+ работоспособность; 

– надежность; 

– эффективность; 

– быстродействие. 

 

1. Информатика – это: 

– наука об измерении количества информации, её свойств, устанавливающая 

предельные соотношения для систем передачи данных; 

– наука о свойствах кодов и их пригодности для достижения поставленной цели; 

+ наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и 

оценки информации с применением компьютерных технологий, обеспечивающих 

возможность её использования для принятия решений; 

– научное направление, изучающее процессы обработки информации, протекающие в 

природе, мозге и человеческом обществе. 

 

2. Предмет изучения теоретической информатики: 

– исследования в области искусственного интеллекта; 

+ математические методы при построении моделей обработки, передачи и 

использования информации; 

– методы шифрования информации — обратимого преобразования открытого текста 

на основе секретного алгоритма или ключа в шифрованный текст; 

– анализ, сбор, классификация, манипулирование, хранение, поиск, распространение и 

защита информации. 

 

3. К направлениям информатики не относится: 

– научное; 

– промышленное; 

– социальное; 

+ методологическое. 

 

4. Компьютерная информатика занимается: 

– поиском ответов на фундаментальные вопросы о том, что можно вычислить и какое 

количество ресурсов необходимо для этих вычислений; 

+ вопросами сбора, хранения, обработки и отображения информации с 

использованием средств ВТ; 

– изучением процессов обработки информации в природе, мозге и человеческом 

обществе; 

– изучением наиболее часто используемых вычислительных методов и оценкой их 

вычислительной эффективности. 

 

5. Прикладная информатика направлена на: 

+ применение понятий и результатов теоретической информатики к решению 

конкретных задач в конкретных прикладных областях; 

– изучение работы компьютеров с целью повышения пропускной способности, 

управления временем отклика, эффективного использования ресурсов; 

– анализ затрат времени и памяти различных алгоритмов при решении множества 

вычислительных задач; 

– изучение цифрового визуального содержания и включает в себя синтез и 

манипуляцию данными изображения. 

 

6. Через учение об информации и теорию познания информатика связана с: 
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– обществознанием; 

+ философией; 

– кибернетикой; 

– математикой. 

 

7. Через теорию математического моделирования и теорию алгоритмов информатика 

связана с: 

– кибернетикой; 

– лингвистикой; 

– философией; 

+ математикой. 

 

8. Теория информации связывает информатику и: 

– лингвистику; 

– математику; 

+ кибернетику; 

– психологию. 

 

1. Какой принцип не используется при создании сложных систем? 

-оптимальности; 

+исключения; 

-развития; 

-надежности. 

 

2. Принцип … обеспечивает оперативную и качественную переработку информации 

с воздействием в необходимых случаях на объект управления 

+автоматизации; 

-стандартизации; 

-управляемости; 

-развития. 

 

3. Существует … основных свойств сложных систем: 

-1; 

-2; 

-3; 

+4. 

 

4. Общие характеристики процесса проектирования: 

    +этапность, плановость, коллективность; 

    -творческий подход, инициативность; 

    -демократичность принятия решений; 

    -спонтанное развитие. 

 

5. Определяющий фактор структуры информации и логики ИС: 

    -общефилософский подход; 

    +входные и выходные формы; 

    -скорость разработки проекта; 

    -опыт разработчиков. 

 

6. Исходные данные для проектирования: 

    -заработная плата разработчиков проекта; 

    -квалификация разработчиков проекта; 
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    +входные и выходные формы, эффективность работы, надёжность, защита данных, 

техническая оснащённость и т.п.; 

    -аналогичный продукт/проект другой фирмы. 

 

7. Чем отличается программа от программного продукта той же функциональности? 

    -отлаженностью, качественным интерфейсом; 

    -скоростью работы; 

    -стоимостью; 

    +качеством, оттестированностью, документацией, процедурой приёмки, 

сопровождением. 

 

8. Чем определяется качество программного продукта? 

    +ориентация на стандарты, хорошо организованное сопровождение, проектная 

документация, и пр.;  

    -гениальная идея; 

    -самоотверженный труд; 

    -скорость подготовки проекта. 

 

Типовые практические задания: 

 

Задание 1 

Описать модель функционирования конструкторского бюро, используя нотацию 

BPM. 

 

Критерии выполнения задания 1 

Задание считается выполненным, если обучающийся учел особенности предметной 

области и верно построил модель. 

 

Задание 2 

Закодировать текст в десятичный код по таблице кодировки КОИ-8. 

 

Ты в зеркало с печалью не смотри 

На голову, облезшую местами. 

Куда печальней, что, увы, с летами 

Лысеют наши головы внутри 

 

Критерии выполнения задания 2 

Задание считается выполненным, если обучающийся верно закодировал сообщение. 

 

Задание 3 

Выбрать архитектуру сети для банка с множеством филиалов. 

 

Критерии выполнения задания 3 

Задание считается выполненным, если обучающийся верно подобрал архитектуру и 

обосновал свой выбор. 

 

Типовые теоретические вопросы: 

 

1) Способы представления знаний. 

2) Методы выборки и формирования знаний. 

3) Основы использования онтологий. 

4) Концепция управления знаниями. 
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5) Модели метаданных. 

6) Современные интегрированные среды разработки программного обеспечения. 

7) Методология BPM. 

8) Методология ARIS. 

9) Ограничения языков высокого уровня. 

10) Современные концепции проектирования интегрированных информационных 

систем. 

11) Методологии проектирования корпоративных ИС. 

12) Тенденции развития методологий проектирования корпоративных ИС. 

13) Построение кроссплатформенных ИС. 

14) Решение проблем построения кроссплатформенных ИС. 

15) Тенденции развития интегрированных сред разработки программных систем . 

16) Элементарная база средств ВТ. 

17) Проблемы совершенствования элементарной базы средств ВТ. 

18) Современные аппаратные средства ВТ. 

19) Тенденции развития современных аппаратных средств ВТ. 

20) Язык OWL. Основные понятия. 

21) Язык OWL. Разновидности языка. 

22) Тенденции развития подходов к анализу интеллектуальных систем. 

23) Современные проблемы кодирования информации. 

24) Современные проблемы сжатия информации. 

25) Методы кодирования данных. 

26) Методы сжатия данных. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

 

Реферат представляет собой краткий доклад по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Данный вид работ направлен на более 

глубокое самостоятельное изучение студентами лекционного материала или рассмотрения 

вопросов для дополнительного изучения. 

 

Типовые темы рефератов по темам факультатива «Современные проблемы 

информатики и вычислительной техники»: 

 

Тема 1. Язык OWL. 

Тема 2. Подходы к анализу предметных областей. 

Тема 3. Тенденции развития подходов к построению интеллектуальных систем. 

Тема 4. Тенденции развития аппаратных средств кодирования и сжатия информации. 

Тема 5. Тенденции развития программных средств кодирования и сжатия 

информации. 

 

Основные требования к оформлению: 

1. Общий объем работы от 30 до 40 страниц. Реферат должен содержать введение, 

основную часть с анализом и выводам по рассматриваемому вопросу и обоснованное 

заключение. Список используемых источников – не менее 15 наименований.  

2. Оформление основного текста в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Оформление 

библиографического списка в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись». 

3. Дата отправки на проверку устанавливается преподавателем. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Указания в рамках лекций 

Во время лекции студент должен вести краткий конспект. 

Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после 

занятий. При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают 

затруднения для понимания. При этом обучающийся должен стараться найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно 

не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за 

помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Обучающимся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

 

Указания в рамках практических (семинарских) занятий 

Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной 

подготовки студентов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий – 

формирование у студентов аналитического и творческого мышления путем приобретения 

практических навыков. 

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине 

наряду с рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к методическим 

документам, определяющим уровень организации и качества образовательного процесса. 

Содержание практических занятий фиксируется в рабочей программе дисциплины в разделе 

4. 
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Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения 

(задания). 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 – решение задач, 

графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой 

правильного мышления и речи. 

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи: 

− стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное 

отношение к лекционному курсу; 

− закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной 

работы над литературой; 

− расширяют объем профессионально значимых знаний, умений и навыков; 

− позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 

− прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 

− способствуют свободному оперированию терминологией; 

− представляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень 

самостоятельной работы студентов. 

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям необходимо просмотреть 

конспекты лекций и методические указания, рекомендованную литературу по данной теме, а 

так же подготовится к ответу на контрольные вопросы. 

В ходе выполнения индивидуального задания практического занятия студент готовит 

отчет о работе (с помощью офисного пакета Open Office или другом редакторе доступном 

студенту). В отчет заносятся результаты выполнения каждого пункта задания (анализ задачи, 

найденные пути решения, поясняющие схемы, диаграммы, графики, таблицы, расчеты, 

ответы на вопросы пунктов задания, выводы по проделанной работе и т.д.). Примерный 

образец оформления отчета предоставляется студентам в виде раздаточных материалов или 

прилагается к рабочей программе дисциплины. 

За 10 минут до окончания занятия преподаватель проверяет объем выполненной за 

занятие работы и отмечает результат в рабочем журнале. Оставшиеся невыполненными 

пункты задания практического занятия студент обязан доделать самостоятельно. 

После проверки отчета преподаватель может проводить устный или письменный 

опрос студентов для контроля усвоения ими основных теоретических и практических знаний 

по теме занятия (студенты должны знать смысл полученных ими результатов и ответы на 

контрольные вопросы). По результатам проверки отчета и опроса выставляется оценка за 

практическое занятие. 

 

Указания в рамках подготовки к промежуточной аттестации  

При подготовке к зачету в дополнение к изучению конспектов лекций, учебных 

пособий, слайдов и другого раздаточного материала предусмотренного рабочей программой 

дисциплины, необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей 

рабочей программе. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех 

понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно 

решить по нескольку типовых задач из каждой темы (в том случае если тема 

предусматривает решение задач). При решении задач всегда необходимо уметь качественно 

интерпретировать итог решения. 

 

Указания в рамках самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине играет важную роль в ходе всего 

учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы студентов готовятся преподавателем и выдаются студентам в виде 
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раздаточных материалов или оформляются в виде электронного ресурса используемого в 

рамках системы дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ».  

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины способствует: 

− закреплению знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий;  

− углублению и расширению знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; 

− освоению умений прикладного и практического использования полученных знаний.  

 

Рекомендации по работе с литературой  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучается дополнительная рекомендованная 

литература. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке, с использованием 

доступной электронной библиотечной системы или с помощью сети Интернет (источники, 

которые могут быть использованы без нарушения авторских прав). 

 

 


