


Аннотация 
 

Дисциплина «Системы с параллельными вычислениями» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 

направлению подготовки/ специальности 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленности «Прикладная информатика в инновационной деятельности». Дисциплина 

реализуется кафедрой «№2». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-5 «Способен осуществлять организационное обеспечение процесса создания 

программного продукта» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением 

организационное обеспечение процесса создания программного продукта 

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 дифференцированного 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 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением 

организационное обеспечение процесса создания программного продукта 

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-5 Способен 

осуществлять 

организационное 

обеспечение 

процесса создания 

программного 

продукта 

ПК-5.З.1 знать инструменты и методы 

верификации структуры программного кода; 

регламенты кодирования на языках 

программирования; требования к 

документированию программного продукта; 

инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами 

ПК-5.У.1 уметь распределять работы и 

выделять ресурсы; контролировать 

исполнение поручений; согласовывать 

требования к программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Методы исследования операций», 

 «Управление инновационной деятельностью», 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

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

 «Методы математического программирования», 

 

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 

№6 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 17 17 

Аудиторные занятия, всего час. 51 51 



в том числе:   

лекции (Л), (час) 34 34 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 57 57 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

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

Экз.**) 

Дифф. 

Зач. 
Дифф. Зач. 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 
 

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 6 

Раздел 1. Элементы математической статистики 6 1   8 

Раздел 2. Методы прогнозирования 6 4   12 

Раздел 3. Основы   анализа   данных 6 4   12 

Раздел 4. Методы интеллектуального анализа данных 8 4   12 

Раздел 5.Структуры оперирующих систем 8 4   13 

Итого в семестре: 34 17   57 

Итого 34 17 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 Понятия выборки и генеральной совокупности. Функция и плотность 

распределения, дискретные и непрерывные распределения. Примеры 

распределений. Следствия центральной предельной теоремы. Свойства 

нормального распределения, важные в задачах прогнозирования.  

2 Модели прогнозирования временных рядов. Экстраполяция. Этапы 

экстраполяции. Взвешенное скользящее среднее, авторегрессионая 

модель. Экспоненциальное сглаживание. Учет сезонных колебаний при 

прогнозировании(аддитивные и мультипликативные модели). Факторные 

и результативные признаки. Типы связей между признаками. Элементы 



корреляционного  и регрессионного анализа, этапы анализа. Определение 

доли влияния факторов. Комбинированный прогноз.  

3 Методология   построения   моделей сложных систем. Экономические 

системы как категория  сложных  систем.  Модель «черного  ящика».  

Основные  этапы построения моделей. Методика анализа данных.  

4     Предпосылки развития  автоматических методов добычи данных.  

Определения OLAP, Data Mining, Knowledge Discovery in Databases и  

взаимосвязи  между  ними. Этапы KDD. Введение в   On-line   Analytical   

Processing   (OLAP).   OLAP   – удобный инструмент  оперативного  

анализа  для  превращения  данных  в информацию.  Аналитическая

 отчетность  и многомерное  представление данных. 

Хранилища данных.  Измерения и факты. Типы  задач, решаемые   

Data   Mining   (регрессия, кластеризация, классификация, ассоциация, 

последовательные шаблоны). Наиболее известные алгоритмы для

 решения каждого  типа  задач  в Data Mining (нейронные  сети,  

деревья решений, ассоциативные   правила  и др.). 

5 Функции оперирующих систем. Представление структур. Стратегии 

планирования и структуры оперирующих систем. Внешне- и 

внутреннеориентированное планирование. Фактор спроса в формировании 

структуры и планирования работ.  

 

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 6 

1.  Основы анализа 

данных-
Планируемые и 

фактические данные. 

Расчетно-графическая 

работа 

1 1 1 

2.  Основы анализа 

данных -  

Экстраполяция. 

функции Правила 

построения 

динамических и  

матричных отчетов 

Расчетно-

графическая работа 

4 4 2 

3.  Основы анализа 

данных- тренды 

Расчетно-

графическая работа 

4 4 3 

4.  Понятие  сценария, 

обработчика, 

визуализатора.  

Расчетно-

графическая работа 

2 2 4 

5.  Хранилище  данных:  

понятие  процесса,  

измерения,  факта.   

Расчетно-

графическая работа 

2 2 4 

6.  Создание хранилища 

данных и наполнение 

его данными. 

Расчетно-

графическая работа 

2 2 5 

7.  Создание Расчетно- 2 2 5 



законченных 

аналитических 

решений.  

графическая работа 

Всего 17 17  

 

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 6, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
22 22 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
16 16 

Домашнее задание (ДЗ) 15 15 

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
4 4 

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) 

Б 234 Ерохина Л.И., Башмачникова Е.В. 

Предприятия в сфере сервиса.Управление 

прогнозируемыми процессами (теория и 

практика): учебное пособие.-

М.:Флинта,МПСИ,2005.-248с 

10 

Б456 Р.Отнес,Л.Эноксон Прикладной анализ 

временных рядов. Основные методы: 

Пер. с англ.-М.:Мир,1982г.-428 c 

10 

https://e.lanbook.com/book/147137 Цехановский, В. В. Распределенные 

информационные системы : учебник / В. 

В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. 

— ISBN 978-5-8114-5141-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система.  

 

https://urait.ru/bcode/457005 Бабичев, С. Л.  Распределенные системы : 

учебное пособие для вузов / 

С. Л. Бабичев, К. А. Коньков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11380-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  

 

https://e.lanbook.com/book/125737 Староверова, Н. А. Операционные 

системы : учебник / Н. А. Староверова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с. 

— ISBN 978-5-8114-4000-9. — 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 

http://lms.guap.ru Система дистанционного обучения ГУАП. 

http://guap.ru/guap/standart/ 
prav_main.shtml 

Правила оформления текстовых документов по ГОСТ 7.32 – 
2001, ГОСТ 2.105-95. 

https://urait.ru/bcode/457005
http://lms.guap.ru/
http://guap.ru/guap/standart/


http://lib.aanet.ru/ Электронные ресурсы ГУАП. 

 

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 Аудитория общего назначения  

 

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 

Дифференцированный зачёт Список вопросов; 

Тесты; 

Задачи. 
 

 

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 

http://lib.aanet.ru/


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 
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 (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

1.  Распределенные организационные системы ПК-5.З.1 

2.  Распределенные программные системы.  ПК-5.З.1 

3.  Распределенные сети связей. ПК-5.З.1 

4.  Способы обмена информацией ПК-5.З.1 

5.  Простейшая структура. Цикл управления.  ПК-5.З.1 

6.  Предприятие как система управления. ПК-5.З.1 

7.  Распределенная система в режиме перехода на выпуск новой ПК-5.З.1 



продукции. 

8.  Генерация данных. ПК-5.З.1 

9.  Описание отдельного агента.  ПК-5.З.1 

10.  Описание агентной системы ПК-5.З.1 

11.  Виды мультипроцессоров.  ПК-5.З.1 

12.  Состоятельность и ее виды. ПК-5.З.1 

13.  Архитектура МАС.. ПК-5.З.1 

14.  Пакеты и языки программирования ПК-5.З.1 

15.  Типы мультипроцессоров. ПК-5.З.1 

16.  Структура реализации. Серверная связка. Многоуровневые базы 

данных. 

ПК-5.З.1 

 

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) Распределенная система 

1. Набор компьютеров, представляющихся пользователям единой 

системой 

2. Локальная сеть компьютеров 

3. Глобальная сеть 

4. Региональная сеть, объединяющая несколько локальных сетей 

2) Принцип прозрачности 

1. Всеобщая доступность 

2. Скрытость от клиента 

3. Видимость любому клиенту 

4. Скрытость от сервера 

3) В принцип прозрачности не входит 

1. Прозрачность доступа к данным 

2. Прозрачность поломки системы 

3. Прозрачность деятельности оператора 

4. Прозрачность параллельного использования 

4) В основные характеристики РСОИ не входит 

1. Прозрачность 

2. Открытость 

3. Масштабируемость 

4. Входят все перечисленные 

 

5) Использование синтаксических и семантических правил, основанных 

на стандартах 

1. Открытость 

2. Прозрачность 

3. Переносимость 

4. Гибкость 

6) Насколько приложение, сделанное для одной системы, может работать 

ПК-5.У.1 



в составе другой, характеризует 

1. Открытость 

2. Переносимость 

3. Гибкость 

4. Способность к взаимодействию 

 

7) Насколько две разные реализации системы в состоянии работать 

совместно, характеризует 

1. Переносимость 

2. Гибкость 

3. Способность к взаимодействию 

4. Прозрачность 

 

8) Масштабируемость рассматривается по отношению 

1. К размеру 

2. К географическому положению 

3. К административному устройству 

4. Все ответы верны 

 

9) Легкость конфигурирования системы и подключения новых 

компонентов 

1. Гибкость 

2. Переносимость 

3. Способность к взаимодействию 

4. Открытость 

 

10) К проблемам масштабируемости не относятся 

1. Узкие места по обслуживанию 

2. Проблемы подключения новых пользователей 

3. Проблемы по данным 

4. Проблемы по алгоритмам 

 

11) Аналоговая модель  

 а) не выглядит как реальная система, но повторяет ее поведение.  

б) наименее абстрактная модель — является физической копией системы, 

обычно в отличном от оригинала масштабе  

в) используются для оценки сценариев, которые меняются во времени.  

г) воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации. 

 

12)Фактически инженерия знаний:  

 а) обеспечить ряд средств, представленных в основном в технологии баз 

данных, но приспособленных к требованиям СУБЗ  

б) обеспечить создание единых инструментальных (языковых средств, 

успешно и эффективно реализующих методы доступа к информации и 

обработки ее, типичные и для искусственного интеллекта и для 

технологии баз данных, и не зависящие от того, где эта информация 

размещается.  

в) методология ЭС, которая охватывает методы добычи, анализа и 

выражения в правилах знаний экспертов.  

г) совокупность моделей, методов и технических приемов, нацеленных на 

создание систем, которые предназначены для решения проблем с 

использованием знаний. 

 

 

 

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 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

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, её 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 лекции: формулировка темы лекции, указание основных изучаемых 

разделов или вопросов и предполагаемых затрат времени на их изложение, изложение 

вводной части, изложение основной части лекции, краткие выводы по каждому из 

вопросов, заключение, ответы на вопросы. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах Не 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине 

 

11.3. 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 

Задания и требования представлены  https://pro.guap.ru/exters/ 

11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ Не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы Не предусмотрено учебным планом по 

данной дисциплине 

11.6. 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 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 

 

11.7. 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. 

Предусматривает выполнение и проверку домашних заданий на усвоение 

разобранного материала на занятиях, составление отчетов по выполнению лабораторных 



работ, выполнение контрольных работ. Итоги текущего контроля формируют 

предполагаемую (80%) итоговую оценку при проведении промежуточной аттестации. 

 

 

11.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных 

обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых 

работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Обязательно для заполнения преподавателем: указываются требования и методы 

проведения промежуточной аттестации. 

 



Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины 

 
Дата внесения 

изменений и 

дополнений. 

Подпись внесшего 

изменения 

Содержание изменений и дополнений 

Дата и № 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

зав. 

кафедрой 

    

    

    

    

    

 
 

 


	blank595x841.pdf
	9a7171aaa9998cd67d77288efc200cca014f3452a215f9a144d8c428fa7a5dc9.pdf

