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Аннотация 
 

Дисциплина «Экономическое обоснование программных проектов» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу специалитета по 

направлению подготовки/ специальности 10.05.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» направленности «Безопасность открытых информационных 

систем». Дисциплина реализуется кафедрой «№82». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-1 «Способен выполнять работы по проектированию автоматизированных 

информационных систем» 

ПК-3 «Способен разрабатывать средства защиты сетей связи от 

несанкционированного доступа» 

ПК-4 «Способен осуществлять работы по разработке систем защиты информации 

автоматизированных систем» 

ПК-5 «Способен осуществлять работы по проектированию и разработке 

автоматизированных систем в защищенном исполнении» 

ПК-9 «Способен осуществлять работы по оценке работоспособности и 

эффективности применяемых программно-аппаратных средств защиты информации» 

ПК-11 «Способен проводить оценку уровня информационной безопасности 

открытых информационных систем» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областями 

математических и естественнонаучных знаний в сфере проектирования архитектуры 

предприятия; стратегического планирования развития ИС; организации процессов 

жизненного цикла ИС и ИКТ; реализации управленческих процессов принятия решений в 

организации, что формирует универсальные и профессиональные компетенции студентов, 

способствующие их социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Изучение дисциплины формирует у обучающихся необходимые знания, умения и навыки 

в области исследования и анализа рынка ИС и ИКТ, оценки технико-экономического 

уровня и эффективности предлагаемых решений; в научно-исследовательской сфере, 

требующей осуществления поиска и анализа информации об использовании ИКТ; при 

решении задач организационно-управленческих направлений (эффективные 

коммуникации с партнерами в процессе управления жизненным циклом ИТ 

инфраструктуры предприятия) 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен 

выполнять работы по 

проектированию 

автоматизированных 

информационных 

систем 

ПК-1.В.2 владеть навыками выбора 

наилучшей конфигурации информационной 

системы 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способен 

разрабатывать 

средства защиты сетей 

связи от 

несанкционированного 

доступа 

ПК-3.У.1 уметь проводить проверку 

работоспособности и эффективности 

применяемых программно-аппаратных 

средств защиты информации 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 Способен 

осуществлять работы 

по разработке систем 

защиты информации 

автоматизированных 

систем 

ПК-4.З.3 знать критерии оценки 

эффективности и надежности средств 

защиты информации программного 

обеспечения автоматизированных систем 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 Способен 

осуществлять работы 

по проектированию и 

разработке 

автоматизированных 

систем в защищенном 

исполнении 

ПК-5.З.2 знать состав проектной 

документации на разработку 

информационных систем 

ПК-5.У.2 уметь выбирать эффективную 

технологию реализации защищенной 

автоматизированной системы на базе 

моделирования 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-9 Способен 

осуществлять работы 

по оценке 

работоспособности и 

эффективности 

применяемых 

программно-

ПК-9.В.1 владеть навыками разработки 

технических заданий, планов и графиков 

проведения работ, оценки технико-

экономического уровня и эффективности 

предлагаемых решений 



аппаратных средств 

защиты информации 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 Способен 

проводить оценку 

уровня 

информационной 

безопасности 

открытых 

информационных 

систем 

ПК-11.З.3 знать методы оценки 

эффективности политики безопасности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «информатика», 

 «безопасность операционных систем», 

 «основы управления проектами» 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «проектирование безопасных информационных систем», 

 «учебная практика лабораторный практикум», 

 «производственная преддипломная практика» 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№10 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 34 34 

Аудиторные занятия, всего час. 51 51 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
34 34 

Самостоятельная работа, всего (час) 57 57 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 9 



Раздел 1. Введение в проектную деятельность 2 2    

Раздел 2. Экономические и правовые аспекты 

информационных проектов 
2 4   7 

Раздел 3. Управление, планирование, 

финансирование и сетевой анализ программных 

проектов 
3 8   20 

Раздел 4. Управление проектными рисками 3 10   15 

Раздел 5. Формирование финансовых ресурсов 

программных проектов 
3 10   15 

Итого в семестре: 17 34   57 

Итого 17 34 0 0 57 

 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1. 

 «Введение в проектную деятельность». Проект ИТ: основные понятия 

Понятия «проект» и «управление проектами» в ИС. Требования к 

проекту. Окружение проекта. Участники проекта. Жизненный цикл 

проекта. Структура проекта.  

2. 

Экономические и правовые аспекты проекта в ИС и ИКТ. 

Экономическая модель проекта. «Эффекты и индикаторы успешности 

реализации проекта. Эффективность реализации проектов и еѐ виды». 

Оценка экономической эффективности проекта: общие подходы. 

Основные методы инвестиционных расчѐтов. Договорное регулирование 

проектной деятельности. 

3 

Управление, планирование, финансирование и сетевой анализ 

программных проектов Планирование проекта. Основные задачи 

планирования проекта. Иерархическая структура работ программного 

проекта Сетевой анализ и календарное планирование проекта Функции 

сетевого анализа в планировании проекта. Анализ критического пути. 

Определение длительности проекта при неопределѐнном времени 

выполнения операций. Распределение ресурсов. Разработка описания 

проекта 

4 

Понятие риска и неопределѐнности. Классификация проектных рисков. 

Система управления проектными рисками. Основные подходы к оценке 

риска. Методы управления рисками. 

5 

Формирование финансовых ресурсов программных проектов Оценка 

стоимости проекта. Планирование затрат по проекту. Финансирование за 

счѐт выпуска акций. Долгосрочное долговое финансирование. Другие 

источники финансирования проектов. Контроль выполнения плана и 

условий финансирования 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 



Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 10 

 Структура 

программного 

проекта: основные 

понятия 

Мозговой штурм, 

дискуссия 

2  1 

 Экономические и 

правовые аспекты 

программного 

проекта 

Решение 

ситуационных задач 

4  2 

 Сетевой анализ и 

календарное 

планирование 

проекта 

Моделирование 

ситуаций Решение 

ситуационных задач 

8  3 

 Планирование 

проекта. 

Иерархическая 

структура работ 

Решение 

ситуационных задач 

Игровое 

проектирование 

Участие в дискуссии 

на темы: 

«Управление 

проектными 

рисками», 

«Планирование 

проекта. 

Иерархическая 

структура» 

 

 

Управление 

проектными 

рисками 

10  4 

 Формирование 

финансовых 

ресурсов проекта 

Моделирование 

ситуаций Решение 

ситуационных задач 

10  5 

Всего 34   

 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 



 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, час Семестр 10, час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
 47 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
 8 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
 2 

Всего: 57 57 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

https://e.lanbook.com/book/11069

9 

Щелоков, С. А. Экономико-

правовые основы рынка 

программного обеспечения : 

учебно-методическое пособие / С. 

А. Щелоков, И. М. Соколова. — 

Оренбург : ОГУ, 2017. — 317 с. — 

ISBN 978-5-7410-1867-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. —. 

 

https://e.lanbook.com/book/11852

6 

Дронова, Ю. В. Экономическое 

обоснование проектов в энергетике : 

учебное пособие / Ю. В. Дронова. 

— Новосибирск : НГТУ, 2017. — 

144 с. — ISBN 978-5-7782-3458-

1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

 

https://e.lanbook.com/book/15605 Деваев, В. М. Методы структурного  



6 моделирования информационных 

систем : учебное пособие / В. М. 

Деваев. — Казань : КНИТУ-КАИ, 

2017. — 264 с. — ISBN 978-5-7579-

2296-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная 

система.  

https://e.lanbook.com/book/17783

3 

Вейцман, В. М. Проектирование 

информационных систем : учебное 

пособие для спо / В. М. Вейцман. — 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-

8114-8572-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система  

 

https://e.lanbook.com/book/16444

2 

Ланских, Ю. В. Методы и средства 

проектирования информационных 

систем и технологий : учебное 

пособие : в 3 частях / Ю. В. 

Ланских. — Киров : ВятГУ, 2019 — 

Часть 2 : Основы проектирования 

информационных систем — 2019. 

— 100 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная 

система.  

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

https://skillbox.ru/media/ Образовательная платформа по актуальным темам 

ИТ  

https://www.it.ru/projects/projects_base/ многопрофильный ИТ-холдинг 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 



8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

2 Мультимедийная лекционная аудитория  

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов; 

Тесты; 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы для Зачета 

Перечень вопросов для зачета 
Код  

индикатора 



1. Понятия «проект» и «управление проектами». 

2. Требования к проекту. 

3. Окружение проекта. 

4. Участники проекта. 

5. Жизненный цикл проекта. 

6. Структура проекта 

7. Экономическая модель проекта. 

8. Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта. 

9. Эффективность реализации проектов и еѐ виды. 

10. Оценка экономической эффективности проекта: общие подходы. 

11. Основные методы инвестиционных расчѐтов. 

12. Договорное регулирование проектной деятельности. 

13. Понятие риска и неопределѐнности. 

14. Классификация проектных рисков. 

15. Система управления проектными рисками. 

16. Основные подходы к оценке риска. 

17. Методы управления рисками. 

18. Основные задачи планирования проекта. 

19. Иерархическая структура работ проекта. 

20. Функции сетевого анализа в планировании проекта. 

21. Анализ критического пути.  

22. Определение длительности проекта при неопределѐнном времени 

выполнения операций. 

23. Распределение ресурсов. 

24. Разработка описания проекта 

25. Оценка стоимости проекта. 

26. Планирование затрат по проекту. 

27. Финансирование за счѐт выпуска акций. 

28. Долгосрочное долговое финансирование. 

29. Другие источники финансирования проектов. 

30. Контроль выполнения плана и условий финансирования 

ПК-1.В.2 

ПК-3.У.1 

ПК-4.З.3 

ПК-5.З.2 

ПК-5.У.2 

ПК-9.В.1 

ПК-11.З.3 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 1. В российском менеджменте под проектом понимают комплекс 

задач и действий, 

имеющих следующие отличительные признаки: 

А) взаимосвязь задач и ресурсов; 

Б) отсутствие конечных целей; 

В) определѐнные сроки начала проекта; 

Г) отсутствие конфликтных ситуаций внутри и вокруг проекта. 

ПК-1.В.2 

ПК-3.У.1 

ПК-4.З.3 

ПК-5.З.2 

ПК-5.У.2 

ПК-9.В.1 

ПК-11.З.3 



2. Для управления проектами характерно: 

А) оценка результатов по окончании проекта; 

Б) направленность ход событий и процесс; 

В) отсутствие чѐтких ограничений по времени и ресурсам; 

Г) планирование распределения позиций. 

3. Управление проектом по временным параметрам – это: 

А) определение источников и потребителей информации внутри и 

вне проекта; 

Б) определение целей, результатов и критериев оценки успешности 

проекта в сфере 

информационных технологий; 

В) определение последовательности выполнения работ; 

Г) определение способов достижения требуемого уровня качества и 

мероприятий по 

обеспечению качества. 

4. Для целей управления проектами используются следующие 

функциональные области 

менеджмента: 

А) финансовый менеджмент; 

Б) управление персоналом; 

В) логистика; 

Г) маркетинг. 

5. К факторам экономического окружения относят: 

А) темпы инфляции; 

Б) наличие или отсутствие поддержки предприятия или проекта со 

стороны 

правительства или региональных органов управления; 

В) отношение населения и общества к проекту; 

Г) межправительственные соглашения. 

Тема: «Экономические и правовые аспекты проекта» 

6. Ценность проекта: 

А) сумма между изменениями выгод и изменениями затрат; 

Б) произведение между изменениями выгод и изменениями затрат; 

В) отношение между изменениями выгод и изменениями затрат; 

Г) разница между изменениями выгод и изменениями затрат. 

7. Эффект (конечный результат) от реализации проекта может 

иметь вид: 

А) нового продукта для заказчика; 

Б) новой информационной системы; 

В) нового технологического процесса; 

Г) нет верного ответа. 

8. Денежный поток проекта определяется как: 

А) сумма между денежными потоками фирмы за каждый период в 

случае реализации 

проекта и денежными потоками в случае отказа от проекта; 

Б) отношение между денежными потоками фирмы за каждый 

период в случае 

реализации проекта и денежными потоками в случае отказа от 

проекта; 

В) разность между денежными потоками фирмы за каждый период 

в случае реализации 

проекта и денежными потоками в случае отказа от проекта; 



Г) произведение между денежными потоками фирмы за каждый 

период в случае 

реализации проекта и денежными потоками в случае отказа от 

проекта. 

Тема: «Управление проектными рисками» 

9. По характеру учѐта выделяют следующие виды рисков: 

А) статические и динамические; 

Б) единичные и портфельные; 

В) внешние и внутренние; 

Г) систематические и несистематические. 

10. К систематическому риску можно отнести: 

А) рост процентных ставок; 

Б) забастовка рабочих на заводе; 

В) компания-конкурент сворачивает свою деятельность; 

Г) снижение темпов инфляции. 

Тема: «Планирование проекта. Иерархическая структура работ» 

11. Этап процесса планирования «формирование целей»: 

А) представляют собой критерий оценки полезности деятельности и 

со-стояния проекта, 

который выводится из мотивации деятельности лиц, принимающих 

решение; 

Б) представляет структурирование проблем; 

В) анализ фактического положения; 

Г) идентификация проблем. 

12. Разработка иерархичной структуры работ проводится: 

А) используя одновременно два подхода: снизу вверх, сверху вниз; 

Б) снизу вверх; 

В) сверху вниз; 

Г) по горизонтали. 

Тема: «Сетевой анализ и календарное планирование проекта» 

13. Обязательные зависимости: 

А) определяются командой проекта на основе их предпочтений или 

общепринятой 

практики; 

Б) определяют взаимосвязи проектных и непроектных работ; 

В) зависимости, которые внутренне (физически) не присуще 

выполняемым работам; 

Г) зависимости, которые внутренне (физически) присуще 

выполняемым работам. 

14. Параметрическая оценка: 

А) расчѐт производится путѐм деления фиксированного объѐма 

работ на 

задействованные ресурсы; 

Б) по аналогии с предыдущими проектами оценивается 

длительность операций в 

следующих проектах; 

В) базируется на исторической информации; 

Г) базируется на оценках привлечѐнных консультантов. 

15. Выравнивание загрузки ресурсов: 

А) обычно приводит к уменьшению длительности проектов; 

Б) обычно приводит к увеличению стоимости проектов; 

В) как правило, приводит к возрастанию рисков проектов; 



Г) обычно приводит к возрастанию длительности проектов. 

Тема: «Формирование финансовых ресурсов проекта» 

16. Параметрическая оценка: 

А) предполагает декомпозицию операций на элементы и 

использование исторических 

данных для их оценки; 

Б) оценка проекта по этапам его жизненного цикла; 

В) предполагает суммирование отдельных операций или пакетов 

работ снизу вверх по 

уровням структуры работ; 

Г) нет верных ответов. 

17. Анализ жизнеспособности проекта: 

А) на этом этапе выполняется контроль выполнения плана и 

условий финансирования; 

Б) на этом этапе выбираются источники финансирования проекта; 

В) на этом этапе проводится оценка всех показателей и рисков по 

проекту с анализом 

возможных путей развития ситуации; 

Г) позволяет определить стоит ли проект дальнейших затрат 

времени и средств. 

18. Источниками долгосрочного долгового финансирования могут 

быть: 

А) долговые обязательства общественности; 

Б) «клубные» краткосрочные кредиты в коммерческих банках; 

В) краткосрочные кредиты у входящих в синдикаты банки 

Г) частное размещение долговых обязательств. 

19. Распределение рисков по зоне совместного риска: 

А) форс-мажорные обстоятельства; 

Б) финансовый риск; 

В) разрыв контракта; 

Г) санкционирование задержек реализации проекта. 

20. Типичный состав участников проектного финансирования 

включает: 

А) организатор; 

Б) подрядчик; 

В) зависимый эксперт; 

Г) кредиторы. 

3 Критерии оценк 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала . 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, еѐ проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

Раздел 1. Введение в проектную деятельность 

Раздел 2. Экономические и правовые аспекты информационных проектов 

Раздел 3. Управление, планирование, финансирование и сетевой анализ 

программных проектов 

Раздел 4. Управление проектными рисками 

Раздел 5. Формирование финансовых ресурсов программных проектов; 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  



 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Требования к проведению практических занятий 

Цель практических занятий – закрепление знаний полученных путѐм активного 

повторения материала лекций, развитие способности самостоятельно использовать 

полученные знания для выполнения определенных действий и для получения новых 

знаний и навыков.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты 

лекций и методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

После выполнения практических заданий 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. 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется с использованием рейтинговой системы оценки. Задачами текущего 

контроля успеваемости являются: ‒ повышение мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; ‒ стимулирование систематической работы обучающихся. Нормативный 

рейтинг дисциплины за учебный семестр составляет 100 баллов. По итогам учебного 

семестра баллы рейтинга могут быть переведены в пятибалльную систему оценивания по 

следующей шкале: ‒ 91-100 баллов ‒ «отлично»; ‒ 76-90 баллов ‒ «хорошо»; ‒ 61-75 

баллов ‒ «удовлетворительно»; ‒ 60 баллов и менее ‒ «неудовлетворительно»/ «не 

зачтено»; ‒ 61 балл и более «зачтено». При условии выполнения контрольных 

мероприятий, пропущенных по уважительной причине, в течении учебного семестра, 

преподаватель добавляет набранные баллы к результатам следующей текущей аттестации. 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 



Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 
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