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Код и название дисциплины 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 
Б1.О Обязательная часть 
Б1.О.01 Физическая культура и спорт
Б1.О.02 Психология социального взаимодействия
Б1.О.03 История (история России, всеобщая история) 
Б1.О.04 Иностранный язык
Б1.О.05 Философия

Б1.О.06 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

Б1.О.07 Правовое регулирование в отрасли. Коррупционные риски
Б1.О.08 Безопасность жизнедеятельности
Б1.О.09 Экономика
Б1.О.10 Физика 
Б1.О.11 Математика
Б1.О.12 Инженерная и компьютерная графика
Б1.О.13 Алгоритмы и структуры данных
Б1.О.14 Инженерная геодезия
Б1.О.15 Теоретическая механика
Б1.О.16 Техническая механика
Б1.О.17 Строительные материалы
Б1.О.18 Дополнительные главы математики
Б1.О.19 Языки программирования
Б1.О.20 Теория информации, данные, знания

Б1.О.21 
Информационные технологии в архитектурном 
проектировании

Б1.О.22 Схемотехника

Б1.О.23 
Информационные технологии в организации и 
планировании строительного производства 

Б1.О.24 Управление данными
Б1.О.25 Технология программирования
Б1.О.26 Информационное моделирование зданий
Б1.О.27 Экономика отрасли

Б1.В 
Часть формируемая участниками образовательных 
отношений

Б1.В.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Б1.В.02 Моделирование систем 
Б1.В.03 Методы искусственного интеллекта

Б1.В.04 
Методы и средства проектирования информационных 
систем 

Б1.В.05 Интеграция информационных систем
Б1.В.06 Управление IT-проектами
Б1.В.07 Администрирование информационных систем 

Б1.В.08 
Информационное обеспечение реализации 
инвестиционных проектов

Б1.В.09 Информационная безопасность и защита информации 
Б1.В.10 Имитационное моделирование
Б1.В.11 Операционные системы

Б1.В.12 
Информационные основы эксплуатации объектов 
капитального строительства



 
 
 

Б1.В.13 Большие данные
Б1.В.14 Архитектура информационных систем
Б1.В.15 Объектно-ориентированное программирование 
Б1.В.16 Надежность информационных систем
Б1.В.17 Мультимедиа технологии
Б1.В.18 Инфокоммуникационные системы и сети
Б1.В.19 Методы и системы поддержки принятия решений 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 
Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративные информационные системы и технологии

Б1.В.ДВ.01.02 
Автоматизация проектирования инженерных систем и 
сетей 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 
Б1.В.ДВ.02.01 Математические методы в технике и технологии 
Б1.В.ДВ.02.02 Автоматизация проектирования строительных конструкций
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: формирование способности поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 
Знать: роль и значение физической культуры в жизни 
человека и общества, основы профилактики вредных 
привычек и здорового образа и стиля жизни.

Понимает влияние 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний 

Уметь: применять на практике разнообразие средств 
физической культуры, спорта для сохранения и 
укрепления здоровья для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности;
Владеть: средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

УК-7.2 
Знать: научно практические основы физической 
культуры, спортивной тренировки и здорового 
образа жизни

Выполняет 
индивидуально 
подобранные 
комплексы 
оздоровительной или 
адаптивной 
физической культуры

Уметь: творчески использовать на практике 
разнообразные средства физической культуры, 
спорта для сохранения и укрепления здоровья и 
психофизической подготовки; 
Владеть: средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Физическая культура и спорт" относится к обязательной части учебного плана.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Безопасность 
жизнедеятельности", "Элективные курсы по физической культуре и спорту". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы,  72  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

72 2 30  31 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 63 2 30  31 
Тема 1.1. 32 2 30  31
ВСЕГО: 72 2 30  31 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1.   
Тема 1.1. Физическая культура как учебная дисциплина в вузе.
Содержание 
лекционного курса 

Физическая культура как социальные феномены общества. Федеральный закон 
“О физической культуре и спорте в Российской Федерации. Физической 
культуры в различных сферах жизни. Физическая культура как учебная 
дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития 
личности. Основные положения организации физического воспитания в 
высшем учебном заведении.

Л 

Содержание 
практического занятия 

ПЗ 1 Легкая атлетика         тренировка бега на 100 м. 
ПЗ 2 Легкая атлетика       тренировка бега на 1000 м 
ПЗ 3Легкая атлетика          контроль бега на 100 м и 1000м 
ПЗ 4 Атлетическая подготовка   разучивание и тренировка сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа 
ПЗ 5 Атлетическая подготовка   разучивание и тренировка подтягивание на 
перекладине 
ПЗ 6Гимнастика разучивание комплекса вольных упражнений №1 
ПЗ 7Гимнастика тренировка комплекса вольных упражнений №1 
ПЗ 8Гимнастика совершенствование комплекса вольных упражнений №1 
ПЗ 9 Атлетическая подготовка разучивание жима штанги лежа, сгибание и 
разгибание рук в упоре на брусьях, прыжки со скакалкой. 
ПЗ 10 Атлетическая подготовка  совершенствование и тренировка жима  
штанги лежа, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, прыжки со 
скакалкой. 
ПЗ 11Волейбол  разучивание нижней передачи мяча двумя руками. 
ПЗ 12Волейбол.  Совершенствование нижней передачи мяча двумя руками. 
ПЗ 13 Баскетбол.  Разучивание броска по кольцу  с любой дистанции. 
ПЗ 14 Баскетбол.  Тренировка и совершенствование броска по кольцу  с любой 
дистанции. 
ПЗ15 Гимнастика.  Разучивание комплекса вольных упражнений №2. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

   изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к 
практическим занятиям 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Учебно-методическое пособие. Классификация и методика обучения техническим 

приемам и тактическим действиям различных видов спортивных игр.КГАСУ 2022
2 Методическая разработка. Гимнастика КГАСУ 2022
3 Методическая разработка. Атлетическая подготовка. КГАСУ 2022 
4 Методическая разработка. Легкая атлетика. КГАСУ 2021
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  УК-7 Реферат 25 
2 Тема 1.1.  УК-7 Реферат 25

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика рефератов; 
   

Примеры заданий: 
   

1.Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 
2. Профессиональная направленность физического воспитания 
3. Физическая культура – ведущий фактор здоровья студентов. 
4. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая система. 
5. Физическая культура – ведущий фактор здоровья студентов. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной 
для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 
 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1.Основы обучения движениям (техническая подготовка). 
2. Развитие физических качеств у студентов. 
3. Тестирование и оценка уровня подготовленности на занятиях физической культурой. 
4. Физическая культура и спорт как социальный феномен общества. 
5. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной деятельности и 
экстремальным жизненным ситуациям. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

  
Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос, показана совокупность 
осознанных знаний, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Знание демонстрируется на фоне понимания его в системе дисциплины «Физическая 
культура и спорт». Умеет тесно увязывать теорию с практикой. Ответ изложен литературным языком в 
терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа. 
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6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 
Понимает влияние 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний

Знать: роль и значение 
физической культуры в жизни 
человека и общества, основы 
профилактики вредных 
привычек и здорового образа и 
стиля жизни. 

Утренняя гимнастика – это:¶А) Важный 
элемент двигательного режима, где 
сосредоточен комплекс физических 
упражнений.¶Б) Метод быстрого 
просыпания¶В) Один из методов 
похудания¶ 

 

Уметь: применять на практике 
разнообразие средств 
физической культуры, спорта 
для сохранения и укрепления 
здоровья для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности;

Выбрать физические упражнения с учетом 
состояния здоровья и уровня физической 
подготовки:¶1 Дозированное лечебное 
плавание;¶2 Спортивные соревнования;¶3 
Туризм;¶4 Водная гимнастика;¶5 Массаж.¶ 

 

Владеть: средствами и 
методами укрепления 
индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Техникой владения волейбольного мяча. ¶     
Техникой владения баскетбольного  мяча.¶ 

УК-7.2 
Выполняет 
индивидуально 
подобранные 
комплексы 
оздоровительной или 
адаптивной 
физической культуры 

Знать: научно практические 
основы физической культуры, 
спортивной тренировки и 
здорового образа жизни 

В структуру физической культуры входят 
такие компоненты, как.¶-: физическое 
образование, спорт, физическая 
направленность¶-: физическое 
образование, спорт, физическая рекреация, 
двигательная реабилитация¶-: физическое 
развитие, отдых, спорт, восстановление¶

Уметь: творчески 
использовать на практике 
разнообразные средства 
физической культуры, спорта 
для сохранения и укрепления 
здоровья и психофизической 
подготовки;

Тестирование скоростно-силовых 
качеств.¶1. Прыжки в длину с места.¶2. Бег 
100 метров.¶ 

Владеть: средствами и 
методами укрепления 
индивидуального здоровья

Упражнения со  скакалкой. ¶               
Упражнения с обручем.¶ 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретного практического 
задания из числа 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 
 

Обучающийся показал 
знания основных положений 
дисциплины, умение решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Физическая культура  учебник / под ред. М.Я.Виленского. - 2-е изд. - М. 

КНОРУС, 2013. - 424с. - ISBN 978-5-406-02676-2
17 

2 Физическая культура [Текст] : учеб. пособие для студ.вузов / Евсеев, Юрий 
Иванович. - 5-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 378с. - ISBN 978-5-222-
14464-0 

94 

3 Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст] : 
учеб.пособие для студ.вузов / Виленский, Михаил Яковлевич, Горшков, 
Анатолий Григорьевич. - М. : Гардарики, 2007. - 218с. - ISBN 978-5-8297-
0316-5 

54 

4 Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, 
рекомендованные для студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК 
«Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-1674-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71324.html

ЭБС IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Мельникова Ю.А. Основы прикладной физической культуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Мельникова, Л.Б. Спиридонова. Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
2003.- 68c. Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/64995.html

ЭБС IPRbooks 

2 Ветков Н.Е. Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Н.Е. Ветков. Орел: Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.- 126c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61049.html

ЭБС IPRbooks 

3 Небытова Л.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова. — Электрон. Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.-269c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75608.html

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop. Ru) 
2. Сайт ВФСК «ГТО» http://www/gto.ru - 
3. Автоматизированная информационная система «Молодежь России» Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь) (https://myrosmol.ru/)
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     При подготовке к практическим занятиям осуществлять тренировку упражнений в различных 
формах физической культуры (Утренняя Физическая Зарядка, самостоятельные занятия, физкульт 
паузы, прогулки, пробежки).
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой.   
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Контрольная работа: Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-ний, требующихся 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.  Реферат: поиск литературы и 
составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Реферат должен 
свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание темы, в какой степени удачно 
он анализирует учебный материал и грамотно излагает свои суждения.
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Специальное ПО для изучения дисциплины не предусмотрено

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Практические занятия Универсальный спортивный 
комплекс «Тозуче» 

игровой зал, зал тяжелой 
атлетики, тренажерный зал, 
зал аэробики и карате, 
борцовский зал

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Психология социального взаимодействия
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
   

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: Профессиональное обучение, педагогика и социология 
    

Курс: 1 
   

Первый семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Коллоквиум 0 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 32 час.  

   

Реферат 0 час.  

   

Самостоятельная работа 71 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент ( канд,доц) Л. В. Абдрахманова
  
  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
  

Заведующий кафедрой, доктор педагогических наук Р. С. Сафин
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент ( канд,доц) , кандидат социологических наук Л. В. Абдрахманова
  

    

Доцент ( канд,доц) , кандидат социологических наук А. А. Бариева
  

    

Доцент ( канд,доц) , кандидат социологических наук Э. И. Никонова
  

    

Доцент ( канд,доц) , кандидат психологических наук Т. В. Сучкова
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
     Цель освоения дисциплины: Формирование компетенций, отражающих системное представление о 
психологических механизмах налаживания и поддержания социально-психологических отношений в 
коллективе, развитие способности к конструктивному использованию психологических знаний, 
умений и навыков в процессе межличностного и социально-ролевого взаимодействия 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

  
  

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1 

Знать: основные психологические теории, 
индивидуально-психологические характеристики 
личности; налаживания взаимодействия и 
взаимопонимания в процессе общения, основы этики 
и культуры межличностного общения, виды 
коммуникативных барьеров, способы разрешения и 
предотвращения конфликтов 

Систематизирует 
типы социального 
взаимодействия; 
устанавливает и 
поддерживает 
контакты, 
обеспечивающие 
эффективную работу 
в трудовом 
коллективе 

Уметь: пользоваться научной терминологией; 
эффективно применять вербальные и невербальные 
средства общения; налаживать эффективное 
взаимодействие и взаимопонимание в процессе 
общения с учетом личностных и индивидуально-
психологических особенностей партнеров и на 
основе моральных норм, принятых в обществе, 
анализировать причины возникновения и находить 
способы преодоления барьеров в общении; выбирать 
эффективную стратегию поведения в конфликте
Владеть: основными психологическими понятиями; 
приемами вербальной и невербальной 
коммуникации; навыками установления контактов с 
партнерами по общению с учетом их личностных и 
индивидуально-психологических особенностей и на 
основе моральных норм, принятых в обществе; 
методами преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с коллегами, различными стратегиями 
поведения в конфликтной ситуации. 

УК-3.2 

Знать: виды малых групп, стили лидерства, 
психологические особенности группового и 
командного взаимодействия, психологические 
особенности руководителя и исполнителя

Осуществляет приемы 
командной работы с 
учетом этапов 
командообразования 
и реализации ролей в 
команде 

Уметь: выбирать наиболее эффективную форму 
делового общения в зависимости от ситуации, 
организовывать работу отдельных сотрудников и 
группы в целом, диагностировать индивидуально-
типологические особенности личности сотрудников 
и подбирать в соответствии с этим эффективный 
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стиль руководства
Владеть: навыками делового общения, методическим 
инструментарием изучения особенностей личности и 
навыками распределения функциональных и команд-
ных ролей в зависимости от индивидуальных особен-
ностей сотрудников

Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 

Знать: формы, функции, средства и стили делового 
общения, особенности передачи информации; этику 
речевого взаимодействия, типы деловых 
собеседников, служебный этикет 

Применяет основные 
способы ведения 
деловых переговоров, 
деловых совещаний, 
деловых переписок, 
телефонных 
переговоров 

Уметь: строить эффективные формы взаимодействия 
с различными типами деловых собеседников при 
проведении деловых совещаний и переговоров, 
применять приемы формирования позитивных 
межличностных отношений в деловом общении
Владеть: техникой и тактикой общения в деловых 
организациях, методикой ведения дискуссий, 
деловых бесед и переговоров, навыками публичной и 
письменной речи, телефонных разговоров

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

УК-5.4 

Знать: организационную культуру и межкультурное 
взаимодействие в коллективе, специфику 
профессиональных и межличностных конфликтов в 
организации, методы социально-психологических 
исследований

Применяет навыки 
мультикультурного 
общения в социально-
психологическом и 
этическом контекстах 

Уметь: налаживать межкультурное и социальное 
взаимодействие и взаимопонимание в коллективе, 
выбирать  эффективную стратегию поведения в 
конфликте, применять методику социально-
психологического знания в решении проблем в 
профессиональной сфере
Владеть: навыками эффективного общения и 
межкультурной коммуникации в профессиональной 
среде,  профилактики и разрешения конфликтных 
ситуаций в деловых взаимодействиях, методами 
социально-психологических исследований

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 

Знать: индивидуально-психологические свойства 
субъекта социального взаимодействия, понятия 
профессионального роста и саморазвития, процесс 
управления временем

Применяет основные 
приемы 
самоорганизации и 
эффективного 
управления 
собственным 
временем 

Уметь: выявлять индивидуально-психологические 
свойства субъекта социального взаимодействия, 
проводить самооценку и оценку уровня 
саморазвития, диагностику направленности 
личности, организовывать собственную работу в 
соответствии с принципами тайм-менеджмента
Владеть:навыками разработки индивидуального 
плана роста и путей саморазвития, техниками 
управления временем

УК-6.2 
Знать: Владеть: методами оценки личностных 
характеристик и техниками эффективного 
управления временем

Планирует этапы Уметь: анализировать и оценивать свои 



  5 

 

саморазвития и 
реализация 
траектории 
собственного 
профессионального и 
личностного роста на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

возможности, выбирать стратегии личностного 
развития на основе принципов самообразования
Владеть: инструментами и методами управления 
временем при выполнении конкретных задач 
саморазвития 

  



  6 

 

   
   
   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Психология социального взаимодействия" относится к обязательной части учебного 
плана. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "История (история 
россии, всеобщая история)", "Философия".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 32 32  71 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 35 10 10  15 
Тема 1.1. 18 4 4  5
Тема 1.2. 18 4 4  5
Тема 1.3. 4 2 2  5
 Раздел 2. 25 6 6  13 
Тема 2.1. 16 2 4  8
Тема 2.2. 9 4 2  5
 Раздел 3. 45 10 10  25 
Тема 3.1. 11 4 4  5
Тема 3.2. 4 2 2  5
Тема 3.3. 9 2 2  7
Тема 3.4. 11 2 2  8
 Раздел 4. 30 6 6  18 
Тема 4.1. 45 2 2  7
Тема 4.2. 4 2 2  6
Тема 4.3. 4 2 2  5
ВСЕГО: 144 32 32  71 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Общая психология  
Тема 1.1. Психология как наука. Основные направления зарубежной и отечественной  

психологии 
 

Содержание 
лекционного курса 

Предмет психологии. Отрасли психологии. Этапы развития психологии как 
науки. Бихевиористическое направление психологии. Глубинная психология. 
Гуманистическая психология. Когнитивное направление психологии. 
Гештальтпсихология. Развитие психологии в России (И. В. Сеченов, В.М. 
Бехтерев, И.П. Павлов, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.).  Теория 
сознания. Теория деятельности.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Понятие психологии как науки. Психика как предмет психологии.Отрасли 
психологии и ее связь с другими науками. Этапы развития психологии. 
Основные направления зарубежной и отечественной  психологии

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 

Тема 1.2. Психика и ее развитие  
Содержание 
лекционного курса 

Структура психики. Функции психики. Психические процессы, состояния и 
свойства. Познавательные процессы. Основные характеристики психических 
состояний. Сознание и бессознательное. Измененные состояния сознания. 
Развитие психики в филогенезе.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Критерий психического отражения. Эволюционное развитие психики. Понятие 
о сознании. Структура сознания.  Межполушарная асимметрия головного 
мозга. Развитие психики в филогенезе. Генезис и структура психических 
процессов. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 

Тема 1.3. Методы социально-психологических исследований  
Содержание 
лекционного курса 

Наблюдение. Самонаблюдение. Особенности социального эксперимента. 
Тестирование. Опросные методики (анкетирование и интервьюирование). 
Биографический метод. Социометрия.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Наблюдение. Самонаблюдение. Особенности социального эксперимента. 
Тестирование. Опросные методики (анкетирование и интервьюирование). 
Биографический метод. Проективные методики. Социометрия.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 

Раздел 2. Психология личности  
Тема 2.1. Социально-психологическая структура личности и аспекты ее социализации.  
Содержание 
лекционного курса 

Характеристика понятий личность, индивид, индивидуальность. Структура 
личности и различные подходы к ее определению. Я-концепция и самооценка 
личности. Локус контроля. Понятие социализации личности. Содержание 
процесса социализации. Основные стадии социализации. Агенты  
социализации. Особенности профессиональной социализации инженера-
строителя.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Самооценка и ее виды. Структура и функции Я-концепции.  Локус контроля и 
его виды. Понятие социализации, ее этапы. Агенты социализации. 
Социализация и воспитание.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 

Тема 2.2. Индивидуально-психологические характеристики личности  
Содержание 
лекционного курса 

Индивидуально-психологические характеристики личности (характер, 
темперамент, способности, эмоции, чувства, воля). Структура мотивационной 

Л 
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сферы личности. Ценностно-смысловая сфера личности. Социальная 
установка.

Содержание 
практического занятия 

Темперамент и его типы. Понятие о характере Типология характера по К. 
Юнгу. Акцентуации характера. Способности и задатки. Эмоции и чувства. 
Виды эмоциональных состояний. Волевая сфера.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 

Раздел 3. Психология общения. Деловое общение  
Тема 3.1. Общение как социально-психологическое явление  
Содержание 
лекционного курса 

Понятие общения. Функции и виды общения. Коммуникативная сторона 
общения. Особенности невербальной коммуникации. Виды речи. 
Коммуникативные барьеры общения. Перцептивная и интерактивная стороны 
общения. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. Механизмы 
межличностного влияния.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Понятие общения. Функции и виды общения. Структура общения. Роль 
общения в развитии личности.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 

Тема 3.2. Деловое общение в строительной отрасли  
Содержание 
лекционного курса 

Понятие делового общения. Виды делового общения. Стили делового 
общения. Формы делового общения (деловые совещания, деловые переговоры 
и др.). Цифровые коммуникации в строительстве (вебинары, интернет-
конференции и др.). Специфика деловой беседы по телефону. Деловая этика и 
этикет. Имидж делового человека. Особенности деловых отношений в сфере 
строительства. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Понятие коммуникации. Виды речи. Особенности невербальной 
коммуникации. Коммуникативные барьеры общения. Механизмы 
межличностного влияния. Понятие социальной перцепции. Факторы, 
оказывающие влияние на восприятие. Механизмы и эффекты межличностного 
восприятия. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 

Тема 3.3. Деловое общение в строительной отрасли  
Содержание 
лекционного курса 

Понятие делового общения. Виды делового общения. Стили делового 
общения. Формы делового общения (деловые совещания, деловые переговоры 
и др.). Цифровые коммуникации в строительстве (вебинары, интернет-
конференции и др.). Специфика деловой беседы по телефону. Деловая этика и 
этикет. Имидж делового человека. Особенности деловых отношений в сфере 
строительства. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Структура взаимодействия. Стили поведения в межличностном 
взаимодействии. Типы взаимодействий. Взаимодействие и совместная 
деятельность КОЛЛОКВИУМ по разделам 2-3.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 

Тема 3.4. Психологические основы командного взаимодействия.  
Содержание 
лекционного курса 

Понятие группы. Виды групп. Группы строительных организаций. Команда и 
ее характеристики. Этапы формирования команды. Типы команд. Роли в 
команде. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство в малых группах. 
Стили и теории лидерства. Качества и черты лидера строительной 
организации 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Понятие группы. Классификация социальных групп. Команда и ее 
характеристики. Этапы формирования команды. Типы команд. Роли в 
команде. Групповая сплоченность. Конформизм как психологическое явление. 
Лидерство и руководство в малых группах. Стили и теории лидерства. 
Качества и черты лидера. Особенности групп строительных организаций. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 
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Раздел 4. Психология саморазвития  
Тема 4.1. Саморазвитие в психологическом контексте  
Содержание 
лекционного курса 

Саморазвитие как процесс. Принципы саморазвития. Формы саморазвития 
(самоутверждение, самосовершенствование, самоактуализация, 
самоорганизация). Барьеры саморазвития. Оценка уровня саморазвития. 
Технологии, ориентированные на самопознание и саморазвитие личности. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Саморазвитие как процесс. Формы саморазвития (самоутверждение, 
самосовершенствование, самоактуализация, самоорганизация). Барьеры 
саморазвития. Оценка уровня саморазвития.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 

Тема 4.2. Самоменеджмент и управление временем  
Содержание 
лекционного курса 

Самоменеджмент как фактор личностного роста. Процесс управления 
временем (тайм-менеджмент). Методики планирования времени и принятия 
решений. Стадии профессионального становления в строительной отрасли. 
Имидж и карьера делового человека как факторы успеха. Карьера: этапы, 
виды. Планирование деловой карьеры

Л 

Содержание 
практического занятия 

Самоорганизация как фактор личностного роста. Современный тайм-
менеджмент: методики планирования времени и принятия решений. Стадии 
профессионального становления личности. Имидж и карьера делового 
человека как факторы успеха. Карьера: этапы, виды. Планирование деловой 
карьеры 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 

Тема 4.3. Конфликт как форма социального взаимодействия.  
Содержание 
лекционного курса 

Социально-психологическое содержание понятия конфликт. Классифика¬ции 
конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Профилактика и 
разрешение конфликтов в процессе социального взаимодействия. Специфика 
конфликтов в строительной отрасли.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Социально-психологическое содержание понятия конфликт. Классифика¬ции 
конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Профилактика и 
разрешение конфликтов в процессе социального взаимодействия. Особенности 
конфликтов в строительной отрасли.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиуму, написанию реферата. С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 Сучкова Т.В., Сайдашева Г.Т., Шигапова Д.К. Психология социального взаимодействия: 

практикум. – Казань: КГАСУ, 2015. – 119 с.
2 Сучкова Т.В., Корчагин Е.А., Сафин Р.С. Основы психологии: Учебное пособие. Казань: 

КГАСУ, 2010. – 127с. 
3 Абдрахманова Л.В, Яруллина Л.Р. Психология социального взаимодействия: Учебное 

пособие. Казань: КГАСУ, 2022. – 227с.
4 Сучкова Т.В., Бариева А.А. Практикум по дисциплине "Психология социального 

взаимодействия": Учебное пособие. Казань: КГАСУ, 2022. – 131с. 
5 Бариева А.А. Психология социального взаимодействия: Учебно-методическое пособие для 

подготовки к текущей и промежуточной аттестации студентов всех форм обучения. 
Казань: КГАСУ, 2021 – 44с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Разделы 2,3  УК-4,УК-5 Коллоквиум 30 вопросов 
2 Все разделы  УК-3,УК-5 Реферат 35 тем 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика рефератов; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Роль общения в психическом развитии человека. 
2.  Влияние типа темперамента на процесс социального взаимодействия. 
3.  Стили общения. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценивается по 2-х бальной системе 
"зачтено" 
"незачтено" 
   
   
   

— Вопросы к коллоквиуму; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Основное условие становления человека как личности – это: 
А) наследственность 
Б) биологические факторы 
В) жизнь и взаимодействие в обществе 
Г) материальное благополучие 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценивается по 2-х бальной системе. 
"зачтено" 
"незачтено" 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— Задания к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Основные принципы гуманистической психологии. 
2. Проанализируйте ситуацию и ответьте на поставленный вопрос: У вас есть несколько подчиненных, 
которые совершают немотивированные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам 
кажется, что вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не 
устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы 
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предпримете для изменения ситуации и повышения эффективности деятельности сотрудников? 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценивается по 2-х бальной системе. 
"зачтено" 
"незачтено" 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.1 
Систематизирует типы 
социального 
взаимодействия; 
устанавливает и 
поддерживает 
контакты, 
обеспечивающие 
эффективную работу в 
трудовом коллективе 

Знать: основные 
психологические теории, 
индивидуально-
психологические 
характеристики личности; 
налаживания взаимодействия и 
взаимопонимания в процессе 
общения, основы этики и 
культуры межличностного 
общения, виды 
коммуникативных барьеров, 
способы разрешения и 
предотвращения конфликтов

1. Определить и записать предмет, объект и 
задачи психологии личности как научной 
дисцип-лины.2. Определить и записать 
основные компоненты теории личности. Как 
связаны основные задачи психологии 
личности и компоненты теорий личности. 
Свой ответ обоснуйте. 

  

Уметь: пользоваться научной 
терминологией; эффективно 
применять вербальные и 
невербальные средства 
общения; налаживать 
эффективное взаимодействие и 
взаимопонимание в процессе 
общения с учетом личностных 
и индивидуально-
психологических особенностей 
партнеров и на основе 
моральных норм, принятых в 
обществе, анализировать 
причины возникновения и 
находить способы преодоления 
барьеров в общении; выбирать 
эффективную стратегию 
поведения в конфликте

Проанализируйте ситуацию и ответьте на 
поставленный вопрос: Во время делового 
взаимодействия с вами ваш сотрудник 
«вышел из себя», не принимая ваших 
замечаний по поводу очередного рекламного 
проекта. Вы не можете позволить 
подчиненному так себя вести. Ведь это 
подрывает ваш авторитет. Какие 
коммуникативные барьеры возникли в 
данной ситуации? Что вы предпримите для 
преодоления барьеров и эффективного 
взаимодействия с сотрудником? 

  

Владеть: основными 
психологическими понятиями; 
приемами вербальной и 
невербальной коммуникации; 
навыками установления 
контактов с партнерами по 
общению с учетом их 
личностных и индивидуально-
психологических особенностей 
и на основе моральных норм, 
принятых в обществе; 
методами преодоления 

Какие существуют способы преодоления 
фонетического и стилистического барьеров 
общения? Приведите пример практического 
применения одного из перечисленных 
способов. 
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коммуникативных барьеров в 
общении с коллегами, 
различными стратегиями 
поведения в конфликтной 
ситуации.

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.2 
Осуществляет приемы 
командной работы с 
учетом этапов 
командообразования и 
реализации ролей в 
команде 

Знать: виды малых групп, 
стили лидерства, 
психологические особенности 
группового и командного 
взаимодействия, 
психологические особенности 
руководителя и исполнителя

Охарактеризуйте преимущества и 
недостатки различных стилей 
лидерства.Какой стиль лидерства, на ваш 
взгляд, наиболее эффективен для 
взаимодействия преподавателя и студентов, 
способствует формированию 
положительной мотивации к обучению?

  

Уметь: выбирать наиболее 
эффективную форму делового 
общения в зависимости от 
ситуации, организовывать 
работу отдельных сотрудников 
и группы в целом, 
диагностировать 
индивидуально-
типологические особенности 
личности сотрудников и 
подбирать в соответствии с 
этим эффективный стиль 
руководства

Назовите типы деловых собеседников и их 
основные характеристики 

  

Владеть: навыками делового 
общения, методическим 
инструментарием изучения 
особенностей личности и 
навыками распределения 
функциональных и команд-ных 
ролей в зависимости от 
индивидуальных особен-
ностей сотрудников 

Проанализируйте ситуацию и ответьте на 
поставленный вопрос: Подчиненный вам 
работник, талантливый специалист 
творческого типа, в возрасте, обладает 
статусом и личностными достижениями, 
пользуется большой популярностью у 
деловых партнеров, решает любые 
проблемы и великолепно взаимодействует. 
Вместе с тем, у вас не сложились отношения 
с этим работником. Он не воспринимает вас 
как руководителя, ведет себя достаточно 
самоуверенно и амбициозно. В его работе 
вы нашли некоторые недочеты и решили 
высказать ему критические замечания, 
однако ваш предыдущий опыт 
свидетельствует об его негативной реакции 
на критику: он становится раздражительным 
и настороженным. Какой стиль руководства 
будет наиболее эффективным в данной 
ситуации?

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 
Применяет основные 
способы ведения 
деловых переговоров, 
деловых совещаний, 
деловых переписок, 
телефонных 
переговоров 

Знать: формы, функции, 
средства и стили делового 
общения, особенности 
передачи информации; этику 
речевого взаимодействия, типы 
деловых собеседников, 
служебный этикет 

Назовите типы деловых собеседников и их 
основные характеристики 

  

Уметь: строить эффективные 
формы взаимодействия с 
различными типами деловых 
собеседников при проведении 

Переведите в формы делового общения 
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деловых совещаний и 
переговоров, применять 
приемы формирования 
позитивных межличностных 
отношений в деловом общении

  

Владеть: техникой и тактикой 
общения в деловых 
организациях, методикой 
ведения дискуссий, деловых 
бесед и переговоров, навыками 
публичной и письменной речи, 
телефонных разговоров

Вы звоните новому (старому) клиенту, 
потребности и вкусы которого вам 
неизвестны (известны). Вам необходимо:- 
расположить к себе клиента;- убедить его 
сделать заказ. 

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

УК-5.4 
Применяет навыки 
мультикультурного 
общения в социально-
психологическом и 
этическом контекстах 

Знать: организационную 
культуру и межкультурное 
взаимодействие в коллективе, 
специфику профессиональных 
и межличностных конфликтов 
в организации, методы 
социально-психологических 
исследований 

1. Выделите основные социально-
исторические предпосылки, оказавшие 
наибольшее влияние на становление 
корпоративной культуры.2. Влияет ли на 
ваш взгляд менталитет в обществе на 
формирование организационной культуры? 

  

Уметь: налаживать 
межкультурное и социальное 
взаимодействие и 
взаимопонимание в 
коллективе, выбирать  
эффективную стратегию 
поведения в конфликте, 
применять методику 
социально-психологического 
знания в решении проблем в 
профессиональной сфере

Напишите небольшое эссе (объемом 1-2 
страницы) по одной из следующих тем.1. 
Причины возникновения организационных 
конфликтов (на примере конкретной 
организации сферы услуг).2. Роль 
социально-психологического климата в 
профилактике деструктивного конфликтного 
поведения работников подразделения (на 
примере государственного и 
муниципального учреждения). 

  

Владеть: навыками 
эффективного общения и 
межкультурной коммуникации 
в профессиональной среде,  
профилактики и разрешения 
конфликтных ситуаций в 
деловых взаимодействиях, 
методами социально-
психологических исследований

Приведите примеры ситуаций 
межкультурной коммуникации из Вашего 
личного опыта. Проанализируйте их. 

Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК-6.1 
Применяет основные 
приемы 
самоорганизации и 
эффективного 
управления 
собственным 
временем 

Знать: индивидуально-
психологические свойства 
субъекта социального 
взаимодействия, понятия 
профессионального роста и 
саморазвития, процесс 
управления временем 

Перечислите основные принципы и формы 
саморазвития 

 

Уметь: выявлять 
индивидуально-
психологические свойства 
субъекта социального 
взаимодействия, проводить 
самооценку и оценку уровня 
саморазвития, диагностику 
направленности личности, 
организовывать собственную 
работу в соответствии с 
принципами тайм-
менеджмента

Подготовьте план саморазвития на 
предстоящий семестр 
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Владеть:навыками разработки 
индивидуального плана роста и 
путей саморазвития, техниками 
управления временем

Опишите наиболее эффективный на ваш 
взгляд метод планирования времени и 
принятия решений 

УК-6.2 
Планирует этапы 
саморазвития и 
реализация траектории 
собственного 
профессионального и 
личностного роста на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

Знать: Владеть: методами 
оценки личностных 
характеристик и техниками 
эффективного управления 
временем

Какие компоненты входят в мотивационную 
структуру личности 

Уметь: анализировать и 
оценивать свои возможности, 
выбирать стратегии 
личностного развития на 
основе принципов 
самообразования

Перечислите барьеры в процессе 
саморазвития личности 

Владеть: инструментами и 
методами управления 
временем при выполнении 
конкретных задач 
саморазвития

Составьте план на день и проверьте, 
выполнили ли этот план.Используете ли вы 
принцип «60 к 40» для планирования 
собственного времени? 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обнаружено 
непонимание студентом 
основного содержания 
учебного материала, 
психологических понятий, 
допущены существенные 
ошибки, которые студент не 
смог исправить при 
наводящих вопросах 
преподавателя. 

- При ответе студент 
излагает материал 
последовательно, четко, 
логично, владеет 
психологическими 
понятиями и правильно их 
использует, способен 
аргументировать свои 
утверждения и выводы, 
привести практические 
примеры, использует 
материал разнообразных 
литературных источников.
- Ответы на поставленные 
вопросы излагаются 
систематизировано и 
последовательно. При этом 
могут быть допущены одна-
две неточности или 
несущественные ошибки. 
Студент использует 
некоторые психологические 
понятия при аргументации 
выводов, способен привести 
некоторые примеры.
- При ответе на вопросы 
студентом допущены одна-
две существенные ошибки, 
которые студент исправил 
при наводящих вопросах 
преподавателя. Студент 
допускает нарушение логики 
изложения материала, 
путается в терминах, 
демонстрирует слабую 
способность 
аргументировать свои 
утверждения и выводы, 
привести практические 
примеры. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Сучкова Т.В. Психология социального взаимодействия: учебное пособие. 

Ч.1. -КГАСУ. - Казань: КГАСУ, 2013. - 80с
217 экз. 

2 Яруллина Л.Р. Психология социального взаимодействия: учебное пособие. 
Ч.2. – КГАСУ. – Казань: КГАСУ, 2013. – 127 с.

225 экз. 

3 Андреева Г.М. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник для 
высших учебных заведений / Г.М. Андреева. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: Аспект Пресс, 2009. — 363 c. — 978-5-7567-0274-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8862.html

ЭБСIPRbooks 

4 Абдрахманова Л.В, Яруллина Л.Р. Психология социального взаимодействия: 
Учебное пособие. Казань: КГАСУ, 2022. – 227с.

50 экз. 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Журавлев А.Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические 

и прикладные проблемы) [Электронный ресурс] / А.Л. Журавлев. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2004. — 476 c. 
— 5-92700-033-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15300.html 

ЭБС IPRbooks 

2 Милорадова Н.Г. Поведение людей в организации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Г. Милорадова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. 
— 168 c. — 978-5-7264-0770-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20023.html

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Страница кафедры «Профессиональное обучение, педагогика и социологии» на сайте КГАСУ – 
https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/isties/kpops/umm.php
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо:  
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 
-проработать дополнительную литературу и источники. 
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность выступить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление 
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 
темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и грамотно излагает свои суждения.
Коллоквиум: при подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспектом лекций.
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
 



  23 

 

   

  



  24 

 

   
   

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

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или элементов 

системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Специальное ПО для изучения дисциплины не предусмотрено

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
 
 
  



  25 

 

   

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

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Практические Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: История (история России, всеобщая история)
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: История и философия 
    

Курс: 1 
   

Первый семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Коллоквиум 0 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 16 час.  

   

Реферат 0 час.  

   

Самостоятельная работа 51 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Заведующий кафедрой (докт, проф) С. И. Никонова
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, доктор исторических наук С. И. Никонова
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  С. В. Степанов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент (канд) , кандидат исторических наук Е. В. Буреева
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «История» является формирование 
ценностно-смысловых компетенций, позволяющих использовать знания для понимания ценности 
культуры и науки; в получении обучающимися теоретических знаний об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии 
России. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

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

УК-5.1 
Знать: основные закономерности историко-
культурного развития России,  основные события  и 
наиболее известные персоналии российской истории

Выделяет и 
анализирует причины 
межкультурного 
разнообразия 
общества с учетом 
исторически 
сложившихся форм 
государственной, 
общественной, 
религиозной и 
культурной жизни 
Российской и 
мировой истории

Уметь: Уметь: логически и последовательно излагать 
факты; объяснять причинно-следственные связи, 
используя общие и специальные понятия и термины
Владеть: Владеть: навыками целостного подхода к 
анализу проблем общества. 

УК-5.2 
Знать: Знать: о геополитических, этносоциальных и 
культурных факторах становления и развития 
Российского государства

Демонстрирует 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
социальных групп

Уметь: Уметь: всесторонне и объективно оценивать 
историческое прошлое, не допуская 
нигилистического и поверхностного отношения
Владеть: Владеть: навыками освоения культуры 
прошлого и настоящего. 

УК-5.3 
Знать: Знать: основные закономерности и процессы 
развития развития мировой цивилизации.

Взаимодействует с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
традиций и 
исторического 
наследия в целях 
успешного 

Уметь: Уметь: выявлять общее и особенное в 
развитии мировых процессов. 
Владеть: Владеть: навыками анализа в освоении 
культурного наследия. 
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выполнения 
профессиональных 
задач и усиления 
социальной 
интеграции 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "История (история России, всеобщая история)" относится к обязательной части 
учебного плана. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "История 
татарстана", "Философия". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 32 16  51 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 99 32 16  51 
Тема 1.1. 39 2 2  35
Тема 1.2. 4 4 2  
Тема 1.3. 13 2 2  16
Тема 1.4. 13 4 2  
Тема 1.5. 10 6 2  
Тема 1.6. 4 4 2  
Тема 1.7. 4 4 2  
Тема 1.8. 2 4 2  
Тема 1.9.  2  
ВСЕГО: 108 32 16  51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1.   
Тема 1.1. Методологические основы изучения истории. Древние цивилизации. 
Содержание 
лекционного курса 

Формирование древних цивилизаций. Славянские влемена в мировой истории. Л 

Содержание 
практического занятия 

Создание и развитие российской государственности П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выбор темы реферата. С 

Тема 1.2. Зарождение и основные этапы становления российской государственности 
Содержание 
лекционного курса 

Древняя Русь. Московское государство. Л 

Содержание 
практического занятия 

2 Рождение Российской империи. Две попытки модернизации страны в XVIII 
веке 

П 

Тема 1.3. Российское государство в XVI-XVII вв
Содержание 
лекционного курса 

Правление Ивана IV. Становление новой династии Романовых. Л 

Содержание 
практического занятия 

XIX век в истории России: реформы, внешняя политика, нарастание 
кризисных явлений 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

1.  Чем было вызвано долгое сопротивление населения властям в XVII в. в 
России, который получил название «бунташный». Можно ли считать эти 
события российским феноменом или же имелись иные аналоги.¶2. В 
царствование Петра I металлургические заводы первоначально строились за 
казенный счет, потом значительная их часть передавалась на льготных 
условиях частным лицам. С какой целью проводилась такая политика.¶ 

С 

Тема 1.4. Российская империя в XVIII веке
Содержание 
лекционного курса 

Преобразования Петра I. Дворцовые перевороты. Просвещенный абсолютизм. Л 

Содержание 
практического занятия 

Реформы и революции  в России в конце XIX- первые десятилетия XX вв. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

1.  Чем можно объяснить рост революционного движения в России в первой 
четверти XX в.?¶2.   Какие причины привели к перерастанию гражданского 
противостояния 1917 г. в крупномасштабную гражданскую войну?¶3.   Чем 
была вызвана политическая и экономическая изоляция Советской России?¶4. 
Что способствовало восстановлению политического единства советских 
республик в 1922 г. и созданию СССР?¶

С 

Тема 1.5. Россия в XIX -  начале XX вв.
Содержание 
лекционного курса 

Кризис феодально-крепостнической системы в первой половине XIX века. 
Великие реформы и контрреформы второй половины XIX в.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Восстановительный период. Индустриальное развитие СССР в 1930-е гг. П 

Тема 1.6. Советское государство в 1917-1941 гг.
Содержание 
лекционного курса 

Россия в условиях Первой мировой войны, революции, Гражданской войны. Л 

Содержание 
практического занятия 

7 СССР во II мировой войне. Великая Отечественная война. П 

Тема 1.7. Советский Союз в годы  Второй Мировой войне и восстановительный период 
Содержание 
лекционного курса 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Л 

Содержание 
практического занятия 

8 Социально-экономическое развитие СССР во второй половине ХХ века П 

Тема 1.8. СССР в 60-80-е гг. XX века
Содержание 
лекционного курса 

Социально-экономическое развитие 1965-1985 гг. Л 
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Содержание 
практического занятия 

Новейшая история России. П 

Тема 1.9. Новейшая история России. Конец ХХ-начало ХХI века.
Содержание 
лекционного курса 

Россия на новом этапе исторического развития. Л 

  



  10 

 

   
   
   

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 История: Учебно-методическое пособие для студентов первого курса обучения /С.И. 

Никонова, П.И. Гайденко, Л.Р. Засыпкина, Е.В. Буреева, Р.Р. Зарипов, Н.А. Мухинова; под 
редакцией С.И. Никоновой – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2016. – 
160 с. 

2 История. Учебно-методическое пособие для студентов заочной формы обучения 
направления подготовки «Строительство», «Менеджмент» / сост. С. И. Никонова, П. И. 
Гайденко, Е. В. Буреева, Р. Р. Зарипов, Л. Р. Засыпкина. Казань: КазГАСУ, 2016. 48 с.¶6. 
Никонова С.И., Буреева Е.В., Мухинова Н.А. История России: 
Хрестоматия/С.И.Никонова, Е.В.Буреева, Н.А.Мухинова. - Казань: Издательство Казанск. 
гос. архитект.-строит. ун-та, 2017.- 167 с.¶

3 История России: Хрестоматия. С.И. Никонова, Е.В. Буреева, Н.А. Мухинова. Казань: 
Издательство Казан. гос. архитек.-строит. ун-та. 2017. 167 с.

4 История России: Рабочая тетрадь. С.И. Никонова, Е.В. Буреева, Н.А. Мухинова. Казань: 
Издательство Казан. гос. архитек.-строит. ун-та. 2018. 160 с.

5 История: Практикум. С.И. Никонова, Е.В. Буреева, Н.А. Мухинова. Казань: Издательство 
Казан. гос. архитек.-строит. ун-та. 2020. 130 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.    
2 Тема 1.1.  УК-5 Реферат 15
3 Тема 1.2.  УК-5
4 Тема 1.3.  УК-5 Коллоквиум 20
5 Тема 1.4.  УК-5
6 Тема 1.5.  УК-5
7 Тема 1.6.  УК-5
8 Тема 1.7.  УК-5
9 Тема 1.8.  УК-5

10 Тема 1.9.  УК-5 Зачет 44
   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Вопросы к коллоквиуму; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Чем было вызвано долгое сопротивление населения властям в XVII в. в России, который получил 
название «бунташный». Можно ли считать эти события российским феноменом или же имелись иные 
аналоги. 
2.  В царствование Петра I металлургические заводы первоначально строились за казенный счет, потом 
значительная их часть передавалась на льготных условиях частным лицам. С какой целью проводилась 
такая политика. 
 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Дать правильный ответ. 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— ; 
   

Примеры заданий: 
   

 
   

   

Критерии оценки: 
   

 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 

УК-5.1 
Выделяет и 
анализирует причины 
межкультурного 
разнообразия 
общества с учетом 
исторически 
сложившихся форм 

Знать: основные 
закономерности историко-
культурного развития России,  
основные события  и наиболее 
известные персоналии 
российской истории 

Дайте характеристику основных факторов, 
связанных с особенностями создания 
древнерусской цивилизации и 
государственности (природно-
климатический, геополитический, 
религиозный факторы). 
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философском 
контекстах 

государственной, 
общественной, 
религиозной и 
культурной жизни 
Российской и мировой 
истории 

 

Уметь: Уметь: логически и 
последовательно излагать 
факты; объяснять причинно-
следственные связи, используя 
общие и специальные понятия 
и термины

Обоснуйте роль и значение природно-
климатического геополитического факторов 
в процессе создания   древнерусской 
цивилизации и государственности. 

 
Владеть: Владеть: навыками 
целостного подхода к анализу 
проблем общества. 

Дайте характеристику социально-
экономического и политического уклада 
государства Киевская Русь и деятельности 
первых русских князей. 

УК-5.2 
Демонстрирует 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
социальных групп 

Знать: Знать: о 
геополитических, 
этносоциальных и культурных 
факторах становления и 
развития Российского 
государства 

Проанализируйте основные аспекты 
внешнеполитического курса русских земель 
в период феодальной раздробленности (XII-
XIII вв.) накануне монгольского нашествия. 

 

Уметь: Уметь: всесторонне и 
объективно оценивать 
историческое прошлое, не 
допуская нигилистического и 
поверхностного отношения

Дайте характеристику отношениям в 
контексте Русь-Орда в период с XIII по XV 
вв. 

 
Владеть: Владеть: навыками 
освоения культуры прошлого и 
настоящего.

Назовите основные особенности 
межэтнического и межконфессионального 
взаимодействия в контексте истории России

УК-5.3 
Взаимодействует с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
традиций и 
исторического 
наследия в целях 
успешного 
выполнения 
профессиональных 
задач и усиления 
социальной 
интеграции 

Знать: Знать: основные 
закономерности и процессы 
развития развития мировой 
цивилизации. 

Дайте характеристику основных факторов, 
связанных с особенностями создания 
российской  цивилизации и 
государственности (природно-
климатический, геополитический, 
религиозный факторы). 

Уметь: Уметь: выявлять общее 
и особенное в развитии 
мировых процессов. 

Обоснуйте роль и значение природно-
климатического геополитического факторов 
в процессе создания   российской 
цивилизации и государственности.

Владеть: Владеть: навыками 
анализа в освоении 
культурного наследия.

Дайте характеристику социально-
экономического и политического уклада 
государств и деятельности правительства.
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях 
фактического материала по 
истории, неумение с 
помощью преподавателя 
получить правильное 
решение конкретной 
исторической задачи из 
числа предусмотренных 
рабочей программой по 
истории. 

Обучающийся показал 
знания основных фактов по 
истории, умение решать 
конкретные исторические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной и учебно-
методической литературе, 
умение правильно оценить 
полученные результаты или 
сделать корректные выводы.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 История России: Учебник для вузов/ А.А. Чернобаев, И.Е. Горелов, М.Н. 

Зуев; Под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – М.: Высш. шк., 2001. – 479 с. 
57 'экз. 

2 История [Электронный ресурс]: учебник/ Т.А. Молокова [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 284 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36192. 

ЭБС  IPRbooks 

3 Зиновьева В.И. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.И. Зиновьева, М.В. Берсенев. — Электрон. текстовые данные. — 
Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 162 c

ЭБС  IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1  История цивилизации [Электронный ресурс] : курс лекций / . — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 139 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22661.

ЭБС  IPRbooks 

2 Пономарев М.В. Современная история [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.В. Пономарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Прометей, 2013. — 190 c.  — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24027 

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. http://www.alleng.ru/edu/hist.htm - Образовательные ресурсы интернета
2. Электронные вермии учебников на сайте //www.prospekt.org.
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

        Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения. 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 
темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и грамотно излагает свои суждения.
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 1.  Текстовый редактор Microsoft Word;
7 2.  Электронные таблицы Microsoft Excel;
8 3.  Презентационный редактор Microsoft Power Point.

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Практические занятия Помещение для 
практических занятий 
обучающихся. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Иностранный язык 
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: Иностранные языки 
    

Курс: 1, 2 
   

Первый семестр, Второй семестр, Третий семестр, Четвертый семестр
   

Зачет 27 час.  

   

Коллоквиум 0 час.  

   

Практика 204 час.  

   

Реферат 0 час.  

   

Самостоятельная работа 210 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 468 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 13
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: углубление уровня освоения у обучающихся компетенции в сфере 
иноязычного профессионального общения.
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.2 
Знать: коммуникативно-ценный речевой материал на 
иностранном языке в предполагаемых сферах 
реального общения

Использует 
коммуникативно-
ценный речевой 
материал на 
иностранном языке в 
предполагаемых 
сферах реального 
общения (с учетом 
вопросов, предметов 
обсуждения, которые 
составляют 
содержательную 
сторону общения)

Уметь: использовать коммуникативно-ценный 
речевой материал на иностранном языке в 
предполагаемых сферах реального общения
Владеть: речевым материалом на иностранном языке 
в предполагаемых сферах реального общения 

УК-4.3 
Знать: как выполнять сообщения или доклады на 
иностранном языке после предварительной 
подготовки.

Выполняет 
сообщения или 
доклады на 
иностранном языке 
после 
предварительной 
подготовки 

Уметь: выполнять сообщения или доклады на 
иностранном языке после предварительной 
подготовки.
Владеть: способностью выполнять сообщения или 
доклады на иностранном языке после 
предварительной подготовки. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Иностранный язык" относится к обязательной части учебного плана. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Деловой 
иностранный язык". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  13 зачетных единицы,  468  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Зачет  (54 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

468  204  210 54 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 95  47  48 
Тема 1.1. 23  15  16
Тема 1.2. 24  16  16
Тема 1.3. 24  16  16
 Раздел 2. 95  47  48 
Тема 2.1. 23  15  16
Тема 2.2. 24  16  16
Тема 2.3. 24  16  16
 Раздел 3. 95  47  48 
Тема 3.1. 23  15  16
Тема 3.2. 24  16  16
Тема 3.3. 24  16  16
 Раздел 4. 129  63  66 
Тема 4.1. 42  21  22
Тема 4.2. 42  21  22
Тема 4.3. 42  21  22
ВСЕГО: 468  204  210 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Зачет  .
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Живи и учись (Live and Learn)  
Тема 1.1. Value of Education. Глагол  to be. Глагол to have (got). Конструкция there + to 

be. Степени сравнения прилагательных. Indefinite Active. Артикли. 
 

Содержание 
практического занятия 

Текст 1A, 1B, 1C Составление диалогов. Аудирование, обсуждение. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 

Тема 1.2. Our University 
Содержание 
практического занятия 

Текст “Our University”. Indefinite Active Indefinite Passive П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 

Тема 1.3. Great Britain 
Содержание 
практического занятия 

Текст “Great Britain”. Модальные глаголы.  Конверсия П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 

Раздел 2. Современная наука (Modern Science)  
Тема 2.1. Computers today 
Содержание 
практического занятия 

Computers today. Числительные, даты, дроби. Continuous П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 

Тема 2.2. Scientists, Basic software
Содержание 
практического занятия 

Тексты 4A,4B, 4C, 4D.Basic software. Perfect Tenses Active. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 

Тема 2.3. Inventors and Their Inventions, Faces of the Internet
Содержание 
практического занятия 

Тексты 5A,5B, 5C, 5D. Faces of the Internet. Perfect Tenses Passive. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 

Раздел 3. Цифровой век (Living in Didital Age)  
Тема 3.1. Modern Cities. Creative software
Содержание 
практического занятия 

Тексты 6A,6B,6C,6D. Creative software. Согласование времен. Неопределенные 
местоимения some, any, no.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 

Тема 3.2. Programming 
Содержание 
практического занятия 

Programming. Participle I/II. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 

Тема 3.3. Computers tomorrow 
Содержание Computers tomorrow. Сложные формы причастий П
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практического занятия 
Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 

Раздел 4. Профессиональные знания (Professional knowledge)  
Тема 4.1. Construction work, 
Содержание 
практического занятия 

Текст «Construction work», Герундий. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 

Тема 4.2. Construction methods, Consruction Materials and Structures, Programming 
Содержание 
практического занятия 

Текст «Construction methods».  Тексты 11A,11B. Programming Инфинитив. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 

Тема 4.3. It in Construction, 
Содержание 
практического занятия 

Текст «IT in Construction», Многозначность глаголов shall, will, should, would, 
to be, to have 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферирование.  Обсуждение. Выполнение грамматических упражнений. С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 Гулканян М.К.  Kazan State University of Architecture and Building Construction: 

методические указания / М.К. Гулканян. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. 
ун-та, 2012 – 19 с. 

2 Вахитова Д.К., Гайнанова Д.Р. Active and passive voice / Д.К. Вахитова, Д.Р. Гайнанова. –  
Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2013. – 27с. 

3 Казымова Т.С. Listening Practice: Методические указания для студентов дневного 
отделения по развитию умения воспринимать на слух иноязычной текст / Т.С. Казымова. –  
Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2011. – 19с. 

4 Pocket Book for Engineers: Методические указания / М.К Гулканян, Р.К. Ахметгареева. 
Казань: Изд-во КГАСУ, 2016. – 24 с.

5 Хасанова Н.Ф. IT in Construction, Part I: Учебное пособие /– Казань: Изд-во Казанск. гос. 
архитект.-строит. ун-та, 2021. – 96 с.

6 Хасанова Н.Ф. IT in Construction, Part II: Учебное пособие /– Казань: Изд-во Казанск. гос. 
архитект.-строит. ун-та, 2023. – 115 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1  УК-4 Коллоквиум 10 
2 Раздел 1  УК-4 Реферат 10
3 По разделу 1  УК-4 Зачет 33
4 Раздел 2.  УК-4 Коллоквиум 10 
5 Раздел 2  УК-4 Реферат 10
6 По разделу 2  УК-4 Зачет 33
7 Раздел 3.  УК-4 Коллоквиум 10 
8 Раздел 3  УК-4 Реферат 10
9 По разделу 3  УК-4 Зачет 33

10 Раздел 4.  УК-4 Коллоквиум 10 
11 Раздел 4  УК-4 Реферат 10
12 Все разделы  УК-4 Экзамен 16

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика рефератов; 
   

Примеры заданий: 
   

Примерный перечень вопросов для подготовки  реферата №1 
 
1.  Education abroad. 
2.  Education in Great Britain. 
3.  The history of education in England. 
4.  Outstanding scientists. 
5.  Modern cities. 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки реферата №2 
 
1.  Crisis in construction industry. 
2.  Self-regulating organizations. 
3.  World Architecture. 
4.  Evolving English. 
5.  History of Architecture. 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки реферата №3 
 
1.  Construction is all around us. 
2.  Mind-changing architecture. 
3.  Mobiles for good. 
4.  The tube. 
5.   How to reinvent the building apartments? 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Рефераты оцениваются по пяти критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании 
аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем 
уровне, соблюдение норм вежливости). 
При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и работа 
получает неудовлетворительную оценку; 
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 
языку); 
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
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вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 
запятых). 
 
   
   
   

— Вопросы к коллоквиуму; 
   

Примеры заданий: 
   

I. Use there + be in the correct form: 
1.  … only good marks in her record-book. 
2.  … a wall around the city many centuries ago. 
3.  … three exams and six record tests next month. 
4.  … one deep river in Great Britain. 
5.  … many people at the concert yesterday. 
 
II. Use to be or to have in the correct form: 
1.  She ... an outstanding scientist. 
2.  Jane ... a very good voice. 
3.  ... you busy? 
4.  Prince Charles ... the King of the United Kingdom in the future. 
5.  Tomorrow we ... one tutorial and two seminars. 
6.  They … in the Crimea last summer. 
7.  Machine-building ... the main field of British industry. 
8.  They ... good sense of humor. 
9.  Kate ... this toy in childhood. 
10. I … the student of Kazan State University of Architecture and Engineering. 
 
III. Use the correct form of the verb: 
1.  My working day (begin) at 6 o’clock. 
2.  They (graduate) from the university in 3 years. 
3.  ... he often (attend) the lessons of surveying technology? 
4.  He (get) higher education four months ago. 
5.  ... he (offer) you to go to the cinema together yesterday? 
6.  They (not complete) the construction of the road last week. 
7.  I (pass) the record test in descriptive geometry two days ago. 
8.  We usually (leave) home at 7 o’clock in the morning. 
9.  When ... they (equip) this workshop? 
10. John (spend) his holidays in Germany. 
 
IV. Use the correct degree of comparison of adjectives: 
1.  The Alps are (high) than the Urals. 
2.  It is (bad) mistake he has ever made. 
3.  My friend is (reliable) person in the world. 
4.  She speaks Italian (good) than French. 
5.  January is the (cold) month of the year. 
 
V. Complete the following sentences using modal verbs: 
1.  … Jane speak French in her childhood? 
2.  … you turn the music down, please? 
3.  You … not come to help them: the work is done. 
4.  … I return the book to you on Friday? I’m afraid I … not finish it before. 
5.  You … take the medicine three times a day before meals.
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6.  The lecture on surveying technology … begin at 8 o’clock. 
7.  Every student … learn the strength of materials, because it is one of the main subjects. 
8.  This old woman … not sleep at night. 
9.  Libraries are free, and anyone who likes ... get books there. 
10.  You ... not give children everything they want. 
 
Примерные задания для коллоквиума №2 
 
1. Use the correct form of the Infinitive. 
1. I hate (to bother) you, but the students are still waiting (to give) books for their work. 
2. He seized every opportunity (to appear) in public: he was so anxious (to talk) about. 
3. Is there anything else (to tell) her? I believe she deserves (to know) the state of her sick brother. 
4. He began writing books not because he wanted (to earn) a living. He wanted (to read) and not (to forget). 
5. I consider myself lucky (to be) to that famous exhibition and (to see) so many wonderful paintings. 
6. He seems (to know) French very well: he is said (to spend) his youth in Paris. 
7. The enemy army was reported (to overthrow) the defence lines and (to advance) towards the suburbs of the 
city. 
8. The woman pretended (to read) and (not to hear) the bell. 
9. You seem (to look) for troub¬le. 
10. It seemed (to snow) heavily since early morn¬ing: the ground was covered with a deep layer of snow. 
11. They seemed (to quarrel): I could hear an¬gry voices from behind the door. 
12. They are sup¬posed (to work) at the problem for the last two months. 
13. The only sound (to hear) was the snor¬ing of grandfather in the bedroom. 
14. Her ring was believed (to lose) until she happened (to find) it dur¬ing the general cleaning. It turned out 
(to drop) be¬tween the sofa and the wall. 
15. They seemed (to wait) for ages. 
 
2. Use the correct form of the Participle. 
1. (to write) in very bad handwriting, the letter was difficult to read. 
2. (to write) his first book, he could not help worrying about the reaction of the critics. 
3. (to spend) twenty years abroad, he was happy to be coming home. 
4. (to be) so far away from home, he still felt himself part of the family. 
5. She looked at the enormous bunch of roses with a happy smile, never (to give) such a wonderful present 
be¬fore. 
6. (not to wish) to discuss that difficult and painful problem, he changed the subject. 
7. (to translate) by a good specialist, the story preserved all the sparkling humour of the original. 
8. (to ap¬prove) by the critics, the young author's story was accepted by a thick magazine. 
9. (to wait) for some time in the hall, he was invited into the drawing room. 
10. (to wait) in the hall, he thought over the problem he was planning to discuss with the old lady. 
11. They reached the oasis at last, (to walk) across the endless desert the whole day. 
12. (to lie) down on the soft couch, the exhausted child fell asleep at once. 
13. She went to work, (to leave) the child with the nurse. 
14. (to phone) the agency, he left (to say) he would be back in two hours. 
 
3. Use the correct form of the Gerund. 
1. Why do you avoid (to speak) to me? 
2. She tried to avoid (to speak) to. 
3. The doctor insisted on (to send) the sick man to hospital. 
4. The child insisted on (to send) home at once. 
5. Do you mind him (to examine) by a heart specialist? 
6. He showed no sign of (to recognize) me. 
7. She showed no sign of (to surprise). 
8. He had a strange habit of (to inter¬fere) in other people's business.
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9. I was angry at (to interrupt) every other moment. 
10. He is good at (to- repair) cars. 
11. He was very glad of (to help) in his difficulty. 
12. On (to allow) to leave the room, the children immediately ran out into the yard and began (to play). 
13. In (to make) this experiment, they came across some very interesting phenomena. 
14. The results of the experiment must be checked and rechecked before (to publish). 
15. David was tired of (to scold) all the time. 
 
4. Make up a story using as many Non-Finite Forms of the Verb as possible. 
 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: Оценка «3»  – от 50% до 69%; Оценка 
«4» – от 70% до 90%; Оценка «5» – от 91% до 100%
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

Экзамен по дисциплине проводится по экзаменационным билетам, содержащим 3 вопроса. 
Билет №1 
 
1. Чтение и письменный перевод текста (со словарем) с иностранного языка на русский язык. 
Concrete. 
Cement is a key material in construction. It consists of a very fine powder. When water is added to cement, a 
chemical reaction occurs, and the cement begins to set - it starts to become solid. The most widely used 
cement-based material is concrete, which is made from cement, fine aggregate (sand), coarse aggregate 
(gravel) and water. After concrete has set, it needs time to reach its structural strength - the strength needed to 
perform effectively. Generally, engineers consider that this strength is reached after 28 days -a point called 28-
day strength. 
Concrete mix designs, which are specified by engineers, state the proportions of cement, fine aggregate and 
coarse aggregate to be used for specific structures. For example, a 1:2:4 (one-two-four) mix consists of one 
part cement, two parts fine aggregate and four parts coarse aggregate. For mixing precise quantities- known as 
hatching- proportions are measured by weight. Mix designs also specify the water-cement ratio - the amount 
of water added relative to the amount of cement used. Excess water reduces the strength of concrete, so the 
quantity of water is kept to a minimum. But as drier concrete is more difficult to work with, an additive (added 
chemical substance) called a plasticizer is often used. This helps the concrete to flow more easily. Other 
additives can also be used- for example, a retarder may be added to delay setting, which gives workers more 
time to pour (place) the concrete. 
 
2. Передача содержания текста на иностранном языке. 
 
Hotel building. 
The growth of international tourism and business has stimulated a boom in hotel building in many countries. 
The construction of in situ concrete external columns and precast floors and balcony units enabled the 
constructors to complete the 38-storeyed Congress Hotel in Augsburg, the Federal Republic of Germany, in 
only nine months. The hotel occupies 17 of the floors above ground level, 15 contain flats and the two top 



  15 

 

floors contain restaurants and a viewing platform. 
In each of the four-day working cycles the in situ concrete external columns for one floor were cast with their 
facings of precast units as permanent formwork. The floor slabs were also placed in position, the joints 
grouted and the balcony slabs fixed with welded connections and in situ concrete joints. 
A new hotel in Honolulu shows the high rise solution in building a 550 room project. 
The Tara Hotel built for Irish International Airlines was built in 27 months which was its total period. 
 
3.Диалогическая и монологическая речь по основным коммуникативным ситуациям: 
1)  Our University; 
2)  Great Britain. London; 
3)  Construction Work and Methods; 
4)  Highway Construction. 
 
Билет №2 
 
1. Чтение и письменный перевод текста (со словарем) с иностранного языка на русский язык. 
The ways we will build the cities of the future from waste. 
As the global population grows, it is also becoming more city-based with 70% expected to live in urban areas 
by 2050. It is a trend that has not escaped sci-fi in Hollywood, which reimagines the city of the future again 
and again, but there are those trying to bring sustainable cities to life in reality. 
Truly sustainable cities of the future will not differentiate between waste and resource. Rather, they will 
understand waste as the starting point for something new. Ideas and initiatives are taking shape that provide a 
glimpse of how we could build our urban environments more sustainably in the future. 
Cities are gradually becoming the mines of the future, while traditional mines dry up. Natural resources 
required for the production of construction materials like sand and gravel are depleting, but stand in huge piles 
in our urban environment. 
The technology to recycle copper has been in place for decades and specialist firms already recover the 
metallic waste from old electrical cables. 
Buildings not only store materials to be recycled, but also help save the large amount of energy needed to mine 
new raw materials. 
The reuse of aluminium, which could be recycled from buildings, needs only 5% of the energy originally 
required for its production. Aluminium is extensively employed in buildings, but these are remodelled and 
deconstructed periodically, thereby freeing the aluminium for recycling. 
 
2. Передача содержания текста на иностранном языке. 
 
From the history of building. 
Many thousands of years ago there were no houses such as people live in today. In hot countries people 
sometimes made their homes in the trees and used leaves to protect themselves from rain or sun. In colder 
countries they dwelt in caves. Later people left their caves and trees and began to build houses of different 
materials such as mud, wood or stones. 
Later people found out that bricks made of mud and dried in the hot sunshine became almost as hard as stones. 
In ancient Egypt especially, people learned to use of these sun-dried mud bricks. Some of their buildings are 
still standing after several thousands of years. 
The ancient Egyptians discovered how to cut stone for building purposes. They erected temples, palaces and 
huge tombs. The greatest tomb is the stone pyramid of Khufu [΄ku:΄fu:], king of Egypt. The ancient Egyptians 
often erected their huge buildings without thinking of their usefulness. 
The ancient Greeks also understood the art of building with cut stone, and their buildings were beautiful as 
well as useful. They often used pillars, partly for supporting the roofs and partly for decoration. Parts of these 
ancient buildings can still be seen today in Greece. 
During the last hundred years many new methods of building have been discovered. One of the most recent 
discoveries is the usefulness of steel as a building material. 
3.Диалогическая и монологическая речь по основным коммуникативным ситуациям: 
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1)  Our University; 
2)  Great Britain. London; 
3)  Construction Work and Methods; 
4)  Highway Construction. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«отлично» Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие знания программы 
дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободно 
использовать справочную литературу. 
 
«хорошо»    Обучающийся показал прочные знания основных разделов программы дисциплины, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, но допускающему некритичные 
неточности в ответе. 
 
«удовлетворительно      Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, 
недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую последовательность в 
изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных разделов дисциплины, 
необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство 
с рекомендованной справочной литературой 
 
«неудовлетворительно»    не достигнут   При ответе обучающегося выявились существенные пробелы 
в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных, (неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины) 
 
   
   
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

Зачет по дисциплине проводится по вопросам. 
 
Примерный перечень вопросов к зачету 
 
1.  What аrеуоu? What higher school do уоu study at? 
2.  When was our University еstаblishеd? 
3.  What higher school is our University nowadays? 
4.  Why саn we саllоur University а real University campus? 
5.  How mаnу Institutes does our University consist оf? 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачтено» 
Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, а также базовой лексики, 
применение изученного лексического и грамматического материала для осуществления устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке, умение решать конкретные задачи межличностного 
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и межкультурного взаимодействия 
«не зачтено» 
При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
дисциплины, а также базовой лексики, неумение применять изученный лексический и грамматический 
материал для осуществления устной и письменной коммуникации на иностранном языке, неумение 
решать конкретные задачи межличностного и межкультурного взаимодействия 
 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.2 
Использует 
коммуникативно-
ценный речевой 
материал на 
иностранном языке в 
предполагаемых 
сферах реального 
общения (с учетом 
вопросов, предметов 
обсуждения, которые 
составляют 
содержательную 
сторону общения) 

Знать: коммуникативно-
ценный речевой материал на 
иностранном языке в 
предполагаемых сферах 
реального общения 

Чтение и письменный перевод текста с 
иностранного языка на русский 
язык.¶Chinese sustainability¶When the 
Chinese government constructed a high-rise 
building in Suzhou, a major city in Eastern 
China, they wanted to positively influence 
international perceptions by building 
sustainably. Architect Copetti Design Ltd. built 
the project using a design-build contract and 
was looking for a floor material that would 
contribute to the aesthetic appeal of the shops 
and library. The firm chose TRU Self-Leveling 
because by using this material, they were able 
to achieve seamless joints and incorporate 
multiple colors in swirled patterns across the 
floor’s surface. In addition to the integral 
colors, stone aggregate was mixed into each 
pour. The stone used was locally quarried, 
supporting the architect’s goal of contrasting 
new technologies with local materials. As a 
hydraulic cement-based material, TRU grinds 
and polishes well compared to polymer 
modified materials, so the finished floor is a 
strong element in the overall building design. It 
also was cheaper than natural stone and 
provided building owners with a durable, low-
maintenance surface.¶ 

 

Уметь: использовать 
коммуникативно-ценный 
речевой материал на 
иностранном языке в 
предполагаемых сферах 
реального общения 

Передача содержания текста на 
иностранном языке. ¶At the building 
exhibition¶When I came to Moscow, I decided 
to visit the Building Exhibition. It was not a 
tiring trip and did not take more than two hours 
but I saw a lot of interesting things there. ¶The 
Exhibition grounds comprise hundreds of 
exhibits: full and reduced-scale models, 
building machinery and equipment, posters, 
stands, etc.¶The central theme of the Exhibition 
is the development and application of industrial 
methods in the construction of factory, 
administrative and rural buildings, public 
works and in housebuilding. For people who 
are not exactly experts in housebuilding, all the 
plans, models, pipes, prefabricated parts, slabs 
of plastic material, etc., do not  mean very 
much. But with the professionals it is another 
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matter. The Exhibition is a real university for 
them, particularly since conferences are held on 
the premises at their request on subjects that 
especially interest them. Films dealing with 
various construction problems are also shown.¶

 

Владеть: речевым материалом 
на иностранном языке в 
предполагаемых сферах 
реального общения

Диалогическая и монологическая речь по 
коммуникативной ситуации:¶1) Our 
University;¶2)  GreatBritain. London.¶ 

УК-4.3 
Выполняет сообщения 
или доклады на 
иностранном языке 
после 
предварительной 
подготовки 

Знать: как выполнять 
сообщения или доклады на 
иностранном языке после 
предварительной подготовки. 

Чтение и письменный перевод текста с 
иностранного языка на русский язык.¶Going 
green: energy options¶The things that help a 
building use the least possible amount of 
electricity and natural gas are central to what 
makes it green. While new buildings have 
taken advantage of as many forms of green 
technology as the site could handle, most green 
efforts begin with replacing the items that 
consume the most energy in existing buildings 
and shifting the habits of the people who live or 
work inside of them.¶The easiest and least 
expensive way to begin to green an existing 
building, and save on energy costs, is to alter 
the lighting. It is one of the five main users of 
power in a home.¶Many elect to replace usual 
light bulbs with compact fluorescent light 
bulbs, and there are additional measures, like 
adding skylights for natural light or installing 
sensors. The light sensors are popular in 
commercial and industrial buildings because 
human habits can cost a lot in energy 
consumption.¶Using solar energy on a large-
scale commercial building can potentially pay 
back in seven years and be a great cost benefit 
for 30 years beyond that. Wind power is most 
effective for small, school-sized buildings.¶

Уметь: выполнять сообщения 
или доклады на иностранном 
языке после предварительной 
подготовки. 

Передача содержания текста на 
иностранном языке.¶The fountain of 
Trevi¶Italy is the great country of fountains, 
and the fountains of Rome are world famous. 
The Fountain of Trevi, in Rome, is one of the 
most magnificent in the city. It was built in the 
time of Pope Clement the Twelfth about the 
middle of the eighteenth century.¶The water is 
brought underground from a spring many miles 
outside the city. Tradition tells us that 
Agrippa’s soldiers, marching along the dusty 
road, met a young girl carrying water from a 
spring. The water was so good and pure that 
Agrippa decided to build an aqueduct to carry 
the water to Rome. The spring still flows, after 
nearly two thousand years, and supplies Rome 
with pure water from the Fountain of 
Trevi.¶The fountain and the palace behind it 
are a good example of the baroque style of 
architecture, which gives a feeling of 
magnificence, movement and excitement. This 
style is especially effective for fountains 
because of the moving water.¶The Fountain of 
Trevi has fine sculpture: a statue of Neptune 
surrounded by numerous other figures, out of 
and over which the water flows to fill a great 
stone basin that surrounds the whole. There is a 
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belief that if a visitor to Rome visits the 
fountain at midnight¶ 

Владеть: способностью 
выполнять сообщения или 
доклады на иностранном языке 
после предварительной 
подготовки.

Диалогическая и монологическая речь по 
коммуникативной ситуации:¶Construction 
Work and Methods; IT in Construction¶ 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, а 
также базовой лексики, 
неумение применять 
изученный лексический и 
грамматический материал 
для осуществления устной и 
письменной коммуникации 
на иностранном языке, 
неумение решать 
конкретные задачи 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Обучающийся показал 
знания основных положений 
дисциплины, а также 
базовой лексики, 
применение изученного 
лексического и 
грамматического материала 
для осуществления устной и 
письменной коммуникации 
на иностранном языке, 
умение решать конкретные 
задачи межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных, 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
точные формулировки 
базовых понятий, 
нарушающий логическую 
последовательность в 
изложении программного 
материала, при этом 
владеющий знаниями 
основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для дальнейшего обучения, 
умение получить с помощью 
преподавателя правильное 
решение конкретной 
практической задачи из 
числа предусмотренных 

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, но допускающему 
некритичные неточности в 
ответе. 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать справочную 
литературу. 
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рабочей программой, 
знакомство с 
рекомендованной 
справочной литературой
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Английский язык для инженеров: Учебник / Т.Ю.Полякова, Е.В. Синявская, 

О.И. Тынкова, Э.С. Улановская. – 6-еизд., испр. – М.: Высш. шк., 2003, 2002, 
2004, 2005. – 463с. 

197 

2 Хасанова Н.Ф. IT in Construction, Part I: Учебное пособие /– Казань: Изд-во 
Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2021. – 96 с.

50 

3 Хасанова Н.Ф. IT in Construction, Part II: Учебное пособие /– Казань: Изд-во 
Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2023. – 115 с.

100 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 General English: Учебное пособие / М.К. Гулканян, Г.Ш. Гимранова. Казань: 

Изд-во КГАСУ, 2016. – 79 с. 
40 

2 Ахметгареева Р.К., Гулканян М.К., Хафизова А.А. English for Construction: 
учебно-методические указания / Р.К. Ахметгареева, М.К. Гулканян, А.А. 
Хафизова. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2014. – 
32с. 

100 

3 Симоненко М.А. English for civil engineers [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / М.А. Симоненко. – Электрон.текстовые данные. – Астрахань: 
Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. – 93 c. – 
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17056.html

ЭБС 
¶IPRbooks¶ 

4 English for IT Engineers: Методические указания / Р.Н. Абитов, - Казань: Изд-
во Казанск. гос. архитект-строит. ун-та, 2016 – 24 с.

20 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
6. Справочно-правовая система «Гарант» 
7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

       Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме и др. 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой.  
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение 
мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы и рекомендуется для студентов 
очного и заочного обучения. Студенты очного обучения разрабатывают рефераты по указанию 
преподавателя либо по собственной инициативе в случаях допущенных ими необоснованных 
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки определённых тем, вызывающих 
научно-исследовательский интерес обучающегося. Студенты-заочники могут выбрать реферат в 
качестве формы контроля и отчётности за самостоятельную работу в межсессионный период обучения. 
Тему реферата студент выбирает самостоятельно из перечня приведённых. Не исключается 
возможность частичного изменения темы по согласованию с преподавателем, если это будет 
способствовать улучшению качества реферата. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько 
глубоко студент усвоил содержание темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и 
грамотно излагает свои суждения.
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к экзамену  и зачету предполагает изучение основной и дополнительной литературы.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Специальное ПО для изучения дисциплины не предусмотрено

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Практические занятия Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
учебная мебель, технические 
средства обучения: 
телевизор, мобильный ПК 
(ноутбук) 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Философия
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
   

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: История и философия 
    

Курс: 1 
   

Второй семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Коллоквиум 0 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 16 час.  

   

Реферат 0 час.  

   

Самостоятельная работа 51 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент ( канд,доц) Г. С. Прохоров-Малясов
Доцент ( канд,доц) Л. Ф. Гайнуллина

  
  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
  

Заведующий кафедрой, доктор исторических наук С. И. Никонова
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. М. Зиганшин
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент ( канд,доц) , кандидат философских наук Г. С. Прохоров-Малясов
  

    

Доцент ( канд,доц) , кандидат философских наук Л. Ф. Гайнуллина
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
     Цель освоения дисциплины: Цель освоения дисциплины «Философия» – формирование 
компетенций, позволяющих приобрести культуру философствования, овладеть мировоззренческим и 
категориально-понятийным аппаратом для понимания мира, умением определять различные формы и 
способы его освоения, ориентироваться в мире культурно-цивилизационных ценностей. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

  
  

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.2 
Знать: основные философские понятия и категории, 
закономерности развития природы, общества и 
мышления;

Выявляет 
диалектические и 
формально-
логические 
противоречия в 
анализируемой 
информации с целью 
определения ее 
достоверности; 
отличает факты от 
мнений, 
субъективных 
интерпретаций 

Уметь: применять понятийно-категориальные 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности; 
применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетенции;
Владеть: базовыми категориями и понятиями курса, 
навыками целостного подхода к анализу проблем 
общества; 

УК-1.3 
Знать: многообразие форм и способов культурного 
освоения мира; основные направления 
взаимоотношения личности и общества;

Выявляет системные 
связи и отношения 
между изучаемыми 
явлениями, 
процессами, 
объектами на основе 
философских 
принципов 
взаимосвязи и 
развития, 
формулирует и 
аргументирует 
собственные выводы 
и суждения 

Уметь: выходить на самостоятельный уровень 
рассмотрения философских проблем науки и 
научной деятельности посредством технологий 
системного анализа и выработанных 
гуманистических  ценностных ориентаций;
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии для решения социальных и 
профессиональных задач. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Философия" относится к обязательной части учебного плана. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "История (история 
россии, всеобщая история)", "История татарстана".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 32 16  51 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 48 12 6  30 
Тема 1.1. 2 2  30
Тема 1.2. 2 2 2  
Тема 1.3. 4 2  
Тема 1.4. 2 2 2  
Тема 1.5. 4 2  
Тема 1.6. 2 2 2  
 Раздел 2. 51 20 10  21 
Тема 2.1. 10 2  12
Тема 2.2. 2 2 2  
Тема 2.3. 4 2  
Тема 2.4. 2 2 2  
Тема 2.5. 4 2  
Тема 2.6. 2 2 2  
Тема 2.7. 4 2  
Тема 2.8. 2 2 2  
Тема 2.9. 4 2  
Тема 2.10. 4 2 2  9
ВСЕГО: 108 32 16  51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Введение в философию. История философии.  
Тема 1.1. Предмет философии, специфика философского знания.  
Содержание 
лекционного курса 

Предмет философии, специфика философского знания. Философия в духовной 
культуре

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Реферат. Выбор темы и работа над содержанием. С 

Тема 1.2. История философии.  
Содержание 
лекционного курса 

Философия древнего мира. Античная философия Л 

Содержание 
практического занятия 

Место и роль философии в духовной культуре. П 

Тема 1.3. Философские идеи и представления эпохи средних веков.  
Содержание 
лекционного курса 

Средневековье, Возрождение и Новое время. Эмпиризм и рационализм. 
Философия эпохи Просвещения

Л 

Тема 1.4. Немецкая классическая философия, переход от идеализма к материализму.  
Содержание 
лекционного курса 

Философские системы И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейрбаха. Л 

Содержание 
практического занятия 

Философия от Античности до Нового времени. Основные идеи, принципы и 
представители 

П 

Тема 1.5. Многообразие философских концепций на рубеже ХIХ-ХХ столетий: 
классическая и неклассическая философия.

 

Содержание 
лекционного курса 

Рационализм и иррационализм в философии на рубеже XIX-XX столетий. 
Позитивизм, неопозитивизм. "Философия жизни", экзистенциализм, 
постмодернизм. 

Л 

Тема 1.6. Философствование в России  
Содержание 
лекционного курса 

От западничества к славянофильству. Религиозно-идеалистическая 
философия. Русская идея, соборность и всеединство (В.С.Соловьев). Русский 
космизм.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Немецкая Классическая философия. От идеализма к материализму и 
неклассической философии.

П 

Раздел 2. Основные философские проблемы.  
Тема 2.1. Учение о бытии, онтологический аспект философии  
Содержание 
лекционного курса 

Проблема бытия в философии. Онтология. Атрибуты бытия. Диалектика. Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Коллоквиум. Подготовка по вопросам. С 

Тема 2.2. Понятие картины мира.  
Содержание 
лекционного курса 

Философская, религиозная, научная картины мира. Л 

Содержание 
практического занятия 

Многообразие философских концепций на рубеже ХIХ-ХХ столетий: 
классическая и неклассическая философия. Русская философия

П 

Тема 2.3. Сознание, познание, диалектика и логика.  
Содержание 
лекционного курса 

Проблема сознания в философии. Структура сознания. Сознание и познание. 
Гносеология. Обьект и субьект познания. Уровни и формы познания. 

Л 

Тема 2.4. Научное познание.  
Содержание 
лекционного курса 

Научное познание, уровни и формы научного исследования. Критерии 
научности. Научное и вненаучное знание

Л 

Содержание 
практического занятия 

Философия бытия. Диалектика бытия. Картины мира П 

Тема 2.5. Проблема человека в философии. Антропология.  
Содержание 
лекционного курса 

Философское учение о человеке и ценностях. Природа и сущность человека. 
Смысл и предназначение. человека.

Л 
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Тема 2.6. Социальная философия.  
Содержание 
лекционного курса 

Человек и общество. Общество - как обьект философского анализа. Генезис 
общества. Социальные институты. Свобода и ответственность человека. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Проблема познания, научное познание, истина П 

Тема 2.7. Общество и личность: основные направления взаимоотношения.  
Содержание 
лекционного курса 

Понятия индивид, личность. Свобода и ответственнось. политика и право. 
Социальная справедливость.

Л 

Тема 2.8. Проблема ценностей в философии. Аксиология.  
Содержание 
лекционного курса 

Понятие ценности. Этические и эстетические ценности. Мораль и 
нравственность. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Философское учение о человеке. Антропологическая проблема.¶Человек и 
общество. Социальная проблема.

П 

Тема 2.9. Философские основания политики и права  
Содержание 
лекционного курса 

философия права – совокупность наиболее общих представлений о сущности 
и роли права в жизни общества, объединенных общим нравственным началом. 

Л 

Тема 2.10. Глобальные проблемы.  
Содержание 
лекционного курса 

Понятие глобальной проблемы. Основной набор глобальных проблем. 
Человечество перед лицом глобальных проблем, проблема самосохранения 
человечества. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Философская аксиология. Этические и эстетические ценности. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Прохоров-Малясов Г.С., Порошенко О.Ю. Философия: учебно-методическое пособие к 

семинарским занятиям для бакалавров/ Г.С. Прохоров-Малясов, О.Ю. Порошенко. – 
Казань: зд-во Казанс. гос  архитек.-строит. ун-та, 2017. – 131 с.

  



  10 

 

   
   

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  УК-1 Реферат 25 
2 Тема 1.1.  
3 Тема 1.2.  
4 Тема 1.3.  
5 Тема 1.4.  
6 Тема 1.5.  
7 Тема 1.6.  
8 Раздел 2.    
9 Тема 2.1.  УК-1 Коллоквиум 25

10 Тема 2.2.  
11 Тема 2.3.  
12 Тема 2.4.  
13 Тема 2.5.  
14 Тема 2.6.  
15 Тема 2.7.  
16 Тема 2.8.  
17 Тема 2.9.  
18 Тема 2.10. Все разделы  УК-1 Зачет 40

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Вопросы к коллоквиуму; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Сравните  трактовки понятия «личность» в европейской и русской философской мысли. Приведите 
примеры. 
2. Сравните принципы и нормы светской морали и религиозной нравственности. 
3. Приведите и обоснуйте доводы «за» и «против» глобализационных процессов современности 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Дать аргументированный ответ по вопросу.
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Философия в духовной жизни человека и общества. 
2.  Основной круг философских проблем, их взаимосвязь, функции философии. 
3.  Мировосприятие, миропонимание, мировоззрение. 
4.  Специфика формирования и функционирования философского знания. 
5.  Традиционные концепции философствования: идеализм и материализм. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Дать полный и аргументированный ответ на вопрос, пояснить смысл имеющихся понятий
   
   
   

— ; 
   

Примеры заданий: 
   

Примеры заданий 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки 
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6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.2 
Выявляет 
диалектические и 
формально-логические 
противоречия в 
анализируемой 
информации с целью 
определения ее 
достоверности; 
отличает факты от 
мнений, субъективных 
интерпретаций

Знать: основные философские 
понятия и категории, 
закономерности развития 
природы, общества и 
мышления; 

Перечислите основные проблемы 
философии. Назовите основные формы 
рациональной и чувственной ступеней 
познания. 

 

Уметь: применять понятийно-
категориальные аппарат, 
основные законы 
гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной 
деятельности; применять 
методы и средства познания 
для интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции;

Дать сравнительный анализ основных сфер 
духовной культуры (философия, религия, 
наука, искусство). 

 

Владеть: базовыми 
категориями и понятиями 
курса, навыками целостного 
подхода к анализу проблем 
общества;

Дайте характеристику основным 
философским проблемам в контексте 
формирования научно-теоретического 
мировоззрения человека. 

УК-1.3 
Выявляет системные 
связи и отношения 
между изучаемыми 
явлениями, 
процессами, 
объектами на основе 
философских 
принципов 
взаимосвязи и 
развития, 
формулирует и 
аргументирует 
собственные выводы и 
суждения 

Знать: многообразие форм и 
способов культурного освоения 
мира; основные направления 
взаимоотношения личности и 
общества;

Дайте характеристику основным 
философским проблемам в контексте 
формирования научно-теоретического 
мировоззрения человека. 

Уметь: выходить на 
самостоятельный уровень 
рассмотрения философских 
проблем науки и научной 
деятельности посредством 
технологий системного анализа 
и выработанных 
гуманистических  ценностных 
ориентаций;

Указать в табличной форме сходства и 
различия философии с наукой, искусством и 
религией. 

Владеть: навыками публичной 
речи, аргументации, ведения 
дискуссии для решения 
социальных и 
профессиональных задач.

Дайте характеристику основным 
философским проблемам в контексте 
формирования научно-теоретического 
мировоззрения человека. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

если хотя бы одно из 
вышеуказанных требований 
не выполнено. 

студент при наличии 
полного, аккуратного 
конспекта лекций, сданных и 
положительно («отлично», 
«хорошо», 
«удовлетворительно») 
аттестованных практических 
работ, не имеет 
задолженностей по 
письменным заданиям 
(реферат, контрольная 
работа, коллоквиум)  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: Учебник / Под ред. 

В.В.Ильина. - Ростов-н/Д : Феникс, 2001. - 512с.
132 экз 

2 Кохановский В.П. Философия : Учеб.пособие для высш. учеб. заведений / 
Под ред. В.П. Кохановского. - 9-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 576с. 

121 экз 

3 Лавриненко В.Н. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Н. 
Лавриненко. проф. В .П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 622 с. 

30 экз 

4 Макулин А.В. История философии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Макулин А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2016.— 444 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49884 

ЭБС  IPRbooks 

5 Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ З.Т. Фокина [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 108 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27039

ЭБС  IPRbooks 

6 История философии [Электронный ресурс]: учебник/ А.А. Бородич [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 998 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20215

ЭБС  IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Бучило Н.Ф. Философия : Учеб.пособие. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 

428с. : ил. 
3 экз 

2 Губин В.Д. Философия: Учебник / Отв. ред.: В.Д. Губин, Т.Ю. Сидорина, 
В.П. Филатов. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ТОН - Остожье, 2000,2002. - 
704с. 

14 экз 

3 Гайнуллина Л.Ф., Сафина А.М. Логические и методологические основы 
научно-технической деятельности: учеб. пособие / Л.Ф. Гайнуллина, А. М. 
Сафина. – Казань: Изд-во Казанс. гос. архитект.-строит. ун-та, 2013. – 153 с. 

29 экз 

4 Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для 
вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2001,2002. - 344с.

6 экз 

5 Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов/ Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин В.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 671 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21009 

ЭБС  IPRbooks 

6 Философия в систематическом изложении [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ — Электрон. текстовые данные.— М.: ИД Территория будущего, 
2006.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7308.html. 

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. «Российское образование» федеральный портал   http://www.edu.ru/
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-
collection.edu.ru/ 
4. Философия в России» http://www.philosophy.ru
5. Страница кафедры «Истории и философии» на сайте КГАСУ –
http://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/isties/kif/umm.php
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

       Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 
темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и грамотно излагает свои суждения.
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или элементов 

системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Практические занятия Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Аудитория, читальный зал 
для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Информационные технологии в профессиональной деятельности 
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 1, 2 
   

Второй семестр, Третий семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Контрольная работа 0 час.  

   

Лекции 68 час.  

   

Практика 68 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 116 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 288 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 8
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Профессор (докт,проф) Р. С. Хайруллин
 .

 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Профессор (докт,проф) , доктор физико-математических наук Р. С. Хайруллин
 

    

 , доктор физико-математических наук .
 

    

 , доктор физико-математических наук .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является формирование у обучающихся компетенций в области 
современных информационных технологий, информационной культуры, ориентация на творческое и 
профессиональное использование современных достижений компьютерных технологий в будущей 
профессиональной деятельности. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 
Знать: Основные источники профессиональных 
знаний

Осуществляет 
системно-
структурный выбор 
информационных 
ресурсов для поиска 
информации из 
различных 
источников для 
решения 
поставленных задач

Уметь: Формировать запрос, проводить анализ и 
синтез информации
Владеть: основами поиска информации, анализа и 
синтеза для решения поставленных задач 

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 
Знать: Основные приемы самоорганизации и 
саморазвития

Применяет основные 
приемы 
самоорганизации и 
эффективного 
управления 
собственным 
временем 

Уметь: планировать свое развитие и 
самоорганизацию
Владеть: инструментами и средствами 
самоорганизации и планирования 

УК-6.2 
Знать: направления профессионального роста и 
личностного развития

Планирует этапы 
саморазвития и 
реализация 
траектории 
собственного 
профессионального и 
личностного роста на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

Уметь: формулировать и планировать этапы 
профессионального и личностного роста
Владеть: методами, средствами и инструментами по 
саморазвитию, профессионального и личностного 
роста на основе принципов образования 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Информационные технологии в профессиональной деятельности" относится к 
обязательной части учебного плана. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  . 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единицы,  288  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Зачет Контрольная работа  (36 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

288 68 68  116 36 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 18 6 6  6 
Тема 1.1. 8 2 2  2
Тема 1.2. 8 2 2  2
Тема 1.3. 8 2 2  2
 Раздел 2. 22 8 6  8 
Тема 2.1. 8 2 2  2
Тема 2.2. 12 4 2  4
Тема 2.3. 8 2 2  2
 Раздел 3. 56 14 16  26 
Тема 3.1. 10 4 2  2
Тема 3.2. 8 2 2  2
Тема 3.3. 8 2 2  2
Тема 3.4. 12 2 4  4
Тема 3.5. 8 2 2  2
Тема 3.6. 22 2 4  14
 Раздел 4. 42 8 12  22 
Тема 4.1. 8 2 2  2
Тема 4.2. 10 2 4  2
Тема 4.3. 10 2 2  4
Тема 4.4. 22 2 4  14
 Раздел 5. 70 22 18  30 
Тема 5.1. 4 2 2  2
Тема 5.2. 18 6 4  6
Тема 5.3. 4 2 2  2
Тема 5.4. 4 2 2  2
Тема 5.5. 8 4 4  4
Тема 5.6. 12 4 2  4
Тема 5.7. 6 2 2  10
 Раздел 6. 44 10 10  24 
Тема 6.1. 4 2 2  2
Тема 6.2. 4 2 2  2
Тема 6.3. 4 2 2  2
Тема 6.4. 4 2 2  2
Тема 6.5. 6 2 2  16
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ВСЕГО: 288 68 68  116 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Зачет Контрольная работа  .
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1.   
Тема 1.1. ИТ как составная часть информатики.
Содержание 
лекционного курса 

Содержание информатики как научного направления. Основные уровни 
информатики. Определение и задачи информационных технологий. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Настройка интерфейса программы MS Word. Создание, редактирование и 
форматирование текстового документа. Создание списков. Маркированный, 
нумерованный, многоуровневый списки. Создание таблицы. Ввод данных. 
Редактирование и форматирование таблицы. Вставка объектов. Оформление 
фигурного текста Рисование в MS Word. Koлонки. Сноски. Буквица. 
Комплексное использование возможностей MS Word для создания текстовых 
документов: Мастер слияния документов, перекрестные ссылки, рассмотрение 
возможностей рецензирования, элементы панели Формы, макросы. 
 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 1.2. Базовые информационные процессы.
Содержание 
лекционного курса 

Извлечение, транспортирование, обработка, хранение и представление 
информации. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Разработка презентаций PowerPoint. Создание слайдов. Создание эффектов. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 1.3. Классификация ИТ. 
Содержание 
лекционного курса 

Базовые ИТ. Базовые информационные процессы, их характеристика и 
модели. Извлечение информации. Транспортирование информации 
Прикладные ИТ. Прикладной характер информационных технологий. Модели 
планирования материальных и финансовых ресурсов (MRP/ERP). Модели 
управления жизненным циклом изделия (PLM). Интегрированная 
информационная среда управления ЖЦИ.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Табличный процессор Ехсеl. Создание, заполнение, редактирование и 
форматирование таблиц. Формулы, имена, массивы. Формулы над массивами. 
Построение графиков, поверхностей и диаграмм. «Организация расчетов в 
табличном процессоре MS Excel». «Создание электронной книги. 
Относительная и абсолютная адресации в MS Excel». Применение текстовых, 
календарных, логических переменных и функций.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Раздел 2.   
Тема 2.1. Мультимедиа-технологии.
Содержание 
лекционного курса 

Аудиоряд. Видеоряд. Текстовая информация. Л 

Содержание 
практического занятия 

Решение вычислительных задач на Excel П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 2.2. Офисные технологии. 
Содержание 
лекционного курса 

Понятие офисного пакета. Word – для обработки текстов. Excel – для 
обработки таблиц, Access – для работы с базами данных

Л 

Содержание 
практического занятия 

Поиск решения. Применение функций Excel при решении СЛАУ. П 

Содержание Важной частью самостоятельной работы является изучение основной С
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самостоятельной 
работы 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

Тема 2.3. Телекоммуникационные технологии.
Содержание 
лекционного курса 

Назначение и архитектура (прямое соединение, рабочая группа, домен). 
Модель OSI/ISO. IP-адрес. Виды сетей – локальные, глобальные. Интернет. 
Службы Интернет 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Разработка таблиц и запросов Access. Создание таблиц базы данных с 
использованием конструктора и мастера таблиц в СУБД MS «Access» 
Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MS «Access». 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Раздел 3.   
Тема 3.1. Основы языка HTML. 
Содержание 
лекционного курса 

Структура документа. Основные теги. Работа с текстом. Списки. Таблицы, 
гиперссылки. Бегущая строка. Вставка изображений. Использование аудио и 
видео файлов. Кнопки перехода. Фреймы.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Язык HTML. Структура web-страницы. Работа с текстом П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 3.2. Стилевые таблицы css. 
Содержание 
лекционного курса 

Назначение. Связь таблиц с html-документом. Каскадность. Селекторы. 
Стилевые атрибуты. Пример.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Мультимедиа технологии. Вставка изображений, звуковых и видео файлов. 
Бегущая строка. Элементы управления.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 3.3. Дизайн web-документов.
Содержание 
лекционного курса 

Дизайн web-документов. Контейнеры div. Л 

Содержание 
практического занятия 

Навигация в web-пространстве. Создание гиперссылок. Фреймы. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 3.4. Элементы Javascript. 
Содержание 
лекционного курса 

Назначение и связь. Типы данных. Основные операторы (присваивание, 
условия, цикл for). 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Стилевые таблицы css. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 3.5. Подгружаемые страницы.
Содержание 
лекционного курса 

Подгружаемые страницы. Плавающий фрейм. Создание подгружаемых 
страниц. Массивы. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Дизайн web-документов. Контейнеры div. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 3.6. Генерируемое содержимое.
Содержание 
лекционного курса 

Принципы. Список. Таблица. Гиперссылка и использование пароля. Л 

Содержание 
практического занятия 

Язык JavaScript.  Операторы JavaScipt. Решение вычислительных задач П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 
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Раздел 4.   
Тема 4.1. Технологии защиты информации.
Содержание 
лекционного курса 

Виды угроз. Шифрование (симметричное, асимметричное, хэш-функция). 
Разграничение доступа. Вирусы и их классификация. Антивирусная защита. 
Другие вредоносные коды.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Подгружаемые страницы. Плавающий фрейм. Создание подгружаемых 
страниц. Массивы. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 4.2. Облачные технологии. 
Содержание 
лекционного курса 

Понятие. Достоинства и недостатки. Области применения. Л 

Содержание 
практического занятия 

Генерируемое содержимое. Принципы. Список. Таблица. Гиперссылка и 
использование пароля. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 4.3. Технология программирования.
Содержание 
лекционного курса 

Предмет технологии программирования. Процедурное программирование. 
Объектно-ориентированное программирование. Компонентное 
программирование. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Создание сайта П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 4.4. Case-технологии. 
Содержание 
лекционного курса 

Функционально-модульный подход. Объектно-ориентированный подход. 
Компонентный подход. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Редактирование сайта П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. Оформить РГР. 
 

С 

Раздел 5.   
Тема 5.1. Технология программирования.
Содержание 
лекционного курса 

Процедурный подход. Объектный подход. Понятие объекта. Компонентный 
подход. Стандарт COM. Объектная модель приложений.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Основы программирования на VBA. Создание и выполнение макросов. 
Оператор присваивания. Следование (1.1).

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 5.2. Программирование на VBA
Содержание 
лекционного курса 

Назначение. Общие принципы. Типы. Основные операторы (описания типа, 
присваивания, условия, цикла с параметром). Операторы цикла с условием. 
Массивы. Стандартные окна (ввод и вывод). Функции и процедуры общего 
вида. Создание макроса при помощи recorder. Работа с файлами (был 
пользовательский тип и у последовательного доступа открытие файла). Работа 
с файлом последовательного доступа. Файл произвольного доступа (чтение с 
файла). Запись в файл произвольного доступа.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Ветвления (2). Циклы (3.1, 3.2). П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 5.3. Объектная модель Excel.
Содержание 
лекционного курса 

Объекты типа Application. Объекты типа Workbook. Объекты типа Worksheet. 
Формулировка задачи. Вывод в другую книгу. Объекты типа Range. Примеры. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Циклы с неизвестным числом повтора. П 
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Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 5.4. Обработка таблиц Excel макросами других приложений.
Содержание 
лекционного курса 

Пример о средних использования макросов других приложений. Л 

Содержание 
практического занятия 

Обработка массивов (4.1). П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 5.5. Объектная модель Word.
Содержание 
лекционного курса 

Генерация отчета. Объекты типа Application и Document. Объекты, 
определяющие структуру. Встроенные объекты типа Range. Пример. Объекты 
типа Range, определенные пользователем. Selection. Таблицы. Пример. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Функции и процедуры. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 5.6. Объектная модель PowerPoint.
Содержание 
лекционного курса 

Объекты типа Presentation.Объекты типа Slide. Объекты типа Shape. 
Титульный слайд. Разработка слайдов. Программирование анимации. Пример 
анимации (создание слайдов и массивов). Создание SST.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Работа с текстовыми файлами. Стандартные окна. Использование 
макрорекордера. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 5.7. Программирование баз данных.
Содержание 
лекционного курса 

Объектная модель ADO. Объекты типа Recordset. Добавление записей. 
Объекты типа Connection.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Работа с текстовыми файлами произвольного доступа. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Раздел 6.   
Тема 6.1. Облачные технологии. 
Содержание 
лекционного курса 

Понятие. Достоинства и недостатки. Применение. Л 

Содержание 
практического занятия 

Объектная модель Excel. Разработка макросов Excel (средний балл). П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 6.2. Геоинформационные технологии.
Содержание 
лекционного курса 

Геоинформационные технологии и их связь с другими информационными 
технологиями. Модели. Области применения Геоинформационных 
технологий. Геоинформационные технологии - нерегулярная сеть. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Из Excel  в список Word (макрос PowerPoint). Вывод в таблицу Word. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 6.3. Технологии искусственного интеллекта.
Содержание 
лекционного курса 

Понятие интеллектуальной системы. Нейронные сети. Применение. Л 

Содержание 
практического занятия 

Создание презентации. Программирование анимации П 

Содержание 
самостоятельной 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.

С 
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работы 
Тема 6.4. Большие данные. 
Содержание 
лекционного курса 

Понятие. Data Minning. Применение. Л 

Содержание 
практического занятия 

Разработка модуля Access. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

С 

Тема 6.5. Информационные технологии в управлении. Информационные технологии в 
строительстве. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Разработка проектной и сметной документации. Оригинальные решения. 
Управление строительством. «Умный дом». BIM-технология.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Обработка БД Access макросами других приложений (из БД в Word). П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Основы алгоритмизации и программирования. Учебно-методическое пособие по курсу 

"Информатика" для выполнения практических и контрольных работ студентами всх 
специальностей и направлений подготовки / Сост. Габбасов Ф.Г., Гиззятов Р.Ф., 
Ермолаева Л.Б. Казань: КГАСУ, 2018. - 82 с.

2 Методы и алгоритмы решения вычислительных задач.  Учебное пособие / Сост. Ахмадиев 
Ф.Г., Габбасов Ф.Г., , Маланичев И.В., Ермолаева Л.Б.  Казань:  КГАСУ, 2019. - 109 с.

3 Excel. Примеры и задачи. Учебно-методическое пособие по курсам "Информатика" и 
"Информационные технологии" / Сост. Ермолаева Л.Б.  Казань: КГАСУ, 2019. - 83 с.

4 Excel. Теория и практика. Учебное пособие / Сост. Ермолаева Л.Б. Казань: КГАСУ, 2021. - 
83 с. 

5 Microsoft Office Access. Часть 3.1. Методические указания к лабораторным работам по 
курсу "Информатика" и к учебной практике по курсу "Вычислительная техника"  для 
студентов всех специальностей / Сост. Ермолаева Л.Б.  - Казань: Изд-во КГАСУ, 2010. - 43 
с. 

6  Microsoft Office Access. Часть 3.2. Методические указания к лабораторным работам по 
курсу "Информатика" и к учебной практике по курсу "Вычислительная техника"  для 
студентов всех специальностей / Сост. Ермолаева Л.Б. - Казань: Изд-во КГАСУ, 2010. - 36 
с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена, зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  УК-1   
2 Раздел 2.  УК-1,УК-6 РГР 30 
3 Раздел 4.  УК-1,УК-6 РГР 30 
4 Раздел 5.  УК-1,УК-6 Контрольная 30 
5 Раздел 6.  УК-1,УК-6 РГР 30 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Разработка комплексного документа 
   

   

Критерии оценки: 
   

Неудовлетворительно - Работа выполнена не полностью, объем работы не позволяет оценить студента 
Удовлетворительно - Работа выполнена более чем на 50% и позволяет оценить знания, при этом 
имеются ряд ошибок 
Хорошо - Работа выполнена полностью, на имеются до двух незначительных ошибок 
Отлично - Работа выполнена полностью без ошибок
   
   
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Разработка WEB-сайта 
   

   

Критерии оценки: 
   

Неудовлетворительно - Работа выполнена не полностью, объем работы не позволяет оценить студента 
Удовлетворительно - Работа выполнена более чем на 50% и позволяет оценить знания, при этом 
имеются ряд ошибок 
Хорошо - Работа выполнена полностью, на имеются до двух незначительных ошибок 
Отлично - Работа выполнена полностью без ошибок
   
   
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Пакетный режим обработки офисных документов и баз данных: 
1.Создание входных и выходных окон 
2.Создание кнопок 
3.Создание форм 
4.Использование Macrorecoder 
5.Подключение файлов 
6. Создание исключений 
7.Использование классов 
   

   

Критерии оценки: 
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Неудовлетворительно - Работа выполнена не полностью, объем работы не позволяет оценить студента 
Удовлетворительно - Работа выполнена более чем на 50% и позволяет оценить знания, при этом 
имеются ряд ошибок 
Хорошо - Работа выполнена полностью, на имеются до двух незначительных ошибок 
Отлично - Работа выполнена полностью без ошибок
   
   
   

— Вопросы к контрольной работе; 
   

Примеры заданий: 
   

1. линейные процессы 
2. развилки 
3. циклы 
4. беконечные циклы 
5. табулирование 
6. работа с массивами 
7. подпрограммы функции и общего вида 
8. работа с файлами последовательного доступа 
9. работа с файлами произвольного доступа
   

   

Критерии оценки: 
   

Отлично - работа выполнена полностью без ошибок и недочетов 
Хорошо - работа выполнена полностью, но есть до двух недочетов или несущественная ошибка 
Удовлетворительно - Работа выполнена не менее чем 2/3 при этом есть недочеты до 3-х или 2 ошибки 
неудовлетворительно - работа выполнена менее чем 50%, есть ошибки и недочеты 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

Теоретический вопрос из списка. 
1. Уровни информатики. Базовые информационные процессы. 
2. Классификация ИТ. Мультимедиа технология: виды информации, числовая информация, текстовая 
информация, создание комплексного документа. 
3. Графическая информация. 
4. Звуковая информация. 
5. Видеоинформация. 
6. Офисные программы: понятие офисного пакета, текстовый процессор Word, табличный процессор 
Excel. 
7. СУБД Access. 
8. Телекоммуникационные технологии: назначение и архитектура сетей, модель OSI/ISO. 
9. IP-адрес. Интернет. 
10. Язык HTML. Структура web-документа. Основные теги  (работа с текстом, списки, таблицы, 
гиперссылка, использование мультимедиа). 
11. Стилевые таблицы CSS: назначение CSS, селекторы, связь стилевых таблиц с HTML-страницей, 
каскадность. 
12. JavaScript: назначение скриптов и их связь с html-документами, типы данных, основные операторы.
13. Технологии защиты информации: виды угроз, разграничение прав доступа. 
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14. Шифрование. 
15. Вирусы и их классификация. 
16. Антивирусная защита. 
17. CASE-технологии. 
18. Технология программирования. 
19. Облачные технологии. 
20. Геоинформационные технологии. 
21. Технология искусственного интеллекта. 
22. Большие данные. 
23. ИТ в корпоративном управлении. 
24. ИТ в строительстве и архитектуре. 
   

   

Критерии оценки: 
   

незачтено - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой дисциплины 
Зачтено - Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умение правильно оценить полученные результаты расчетов 
   
   
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

Билет № 
 
1. Классификация ИТ. Мультимедиа технология: числовая информация, текстовая информация, 
создание комплексного документа. 
2. Файлы последовательного доступа. Составить макрос  для вычисления 
 
3. В БД фамилии, оклады и премии работников. Составить макрос Word для вывода в таблицу Excel 
фамилий и зарплат. 
 
 
Билет № 
 
1. Уровни информатики. Базовые информационные процессы. 
2. Пользовательский тип данных. Файлы произвольного доступа. Описать пользовательский тип с 
полями Фамилия (строка) и Возраст (число). Составить макрос для создания файла произвольного 
доступа, который будет содержать три записи. 
3. В таблице Excel фамилии, оклады и премии работников. Составить макрос PowerPoint для вывода в 
таблицу Word  фамилий и зарплат. 
 
 
Билет № 
 
1. Звуковая информация. 
2. Статические массивы. Динамические массивы. Составить макрос для решения задачи: дан массив X 
с пятью членами, найти массив Y, удовлетворяющий условию 
3. В БД фамилии, оклады и премии работников. Составить макрос Word для вывода в БД зарплат.
   



  19 

 

   

Критерии оценки: 
   

Неудовлетворительно - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в формулировке 
основных понятий решении типовых практических задач 
удовлетворительно - Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, 
недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую последовательность в 
изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных разделов дисциплины, 
необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство 
с рекомендованной справочной литературой 
Хорошо - Обучающийся показал прочные знания основных разделов программы дисциплины, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи, но допускающему некритичные неточности 
в ответе и решении задач 
Отлично - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие знания программы 
дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободно 
использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1 
Осуществляет 
системно-структурный 
выбор 
информационных 
ресурсов для поиска 
информации из 
различных источников 
для решения 
поставленных задач 

Знать: Основные источники 
профессиональных знаний 

Назовите основные виды источников для 
получения информации по 
профессиональной деятельности 

  
Уметь: Формировать запрос, 
проводить анализ и синтез 
информации

сформировать запрос по поиску информации 
по профессиональной деятельности 

  

Владеть: основами поиска 
информации, анализа и синтеза 
для решения поставленных 
задач

назовите основные Интернет-поисковые 
системы 

Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК-6.1 
Применяет основные 
приемы 
самоорганизации и 
эффективного 
управления 
собственным 
временем 

Знать: Основные приемы 
самоорганизации и 
саморазвития 

Какие способы повышают продуктивность 
работы 

 
Уметь: планировать свое 
развитие и самоорганизацию

Распределите этапы работы над проектом 

 
Владеть: инструментами и 
средствами самоорганизации и 
планирования

Назовите основные 5 методов эффективного 
управления временем 
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УК-6.2 
Планирует этапы 
саморазвития и 
реализация траектории 
собственного 
профессионального и 
личностного роста на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

Знать: направления 
профессионального роста и 
личностного развития

Какие основные компоненты включает 
система образования молодого специалиста 

Уметь: формулировать и 
планировать этапы 
профессионального и 
личностного роста

Сформируйте основные этапы в достижении 
поставленной цели (по варианту) 

Владеть: методами, средствами 
и инструментами по 
саморазвитию, 
профессионального и 
личностного роста на основе 
принципов образования

Назовите 5 эффективных распространенных 
приемов самообразования 

  



  21 

 

   

6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 

Обучающийся показал 
знания основных положений 
дисциплины, умение решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе, 
умение правильно оценить 
полученные результаты 
расчетов  

   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
точные формулировки 
базовых понятий, 
нарушающий логическую 
последовательность в 
изложении программного 
материала, при этом 
владеющий знаниями 
основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для дальнейшего обучения, 
умение получить с помощью 
преподавателя правильное 
решение конкретной 
практической задачи из 
числа предусмотренных 
рабочей программой, 
знакомство с 
рекомендованной 
справочной литературой

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, но допускающему 
некритичные неточности в 
ответе и решении задач 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать справочную 
литературу, делать 
обоснованные выводы из 
результатов расчетов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. 

Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 260 c. — 
978-5-8265-1428-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63852. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

2 Советов Б.Я. Информационные технологии: Учебник для вузов. – М.: 
Высшая школа, 2005, 2008. – 263 с.

20 экз. 

3 Обработка документов инструментами Visual Basic : учебное пособие / Р.С. 
Хайруллин. Казань: КГАСУ, 2018. — 168 c. — 978-5-7829-0573-6.

100 экз 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на 

компьютере [Электронный ресурс] / А.Е. Фаронов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 154 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52160. — ЭБС «IPRbooks», по паролю

ЭБС  IPRbooks 

2 Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный 
ресурс] / М.В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 
589 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52152. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

3 Граничин О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 
ресурс] / О.Н. Граничин, В.И. Кияев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 
377 c. — 978-5-94774-986-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57379. — ЭБС «IPRbooks», по паролю

ЭБС  IPRbooks 

4 Минин А.Я. Информационные технологии в образовании [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Я. Минин. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 148 
c. — 978-5-4263-0464-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72493. 
— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

5 Современные информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.П. Алексеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71882. — ЭБС «IPRbooks», по паролю

ЭБС  IPRbooks 

6 Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб.пособие 
для студ.вузов. - 4-е изд.,стер. - М. : Академия, 2008. – 192 с

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
6. Справочно-правовая система «Гарант» 
7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

        Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

        Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

       Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
7 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
8 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
9 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
10 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Практические Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски 
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: Технологии строительного производства 
    

Курс: 2 
   

Четвертый семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Коллоквиум 0 час.  

   

Лекции 36 час.  

   

Практика 18 час.  

   

Реферат 0 час.  

   

Самостоятельная работа 45 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент (канд) С. А. Андреева
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук Р. А. Ибрагимов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент (канд) , кандидат технических наук С. А. Андреева
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Формирование уровня освоения у обучающихся компетенций в 
области права,  основ законодательства в отрасли для осуществления управленческой деятельности и 
способности использования  правовых знаний в различных сферах деятельности в том числе и в 
профессиональной деятельности  
 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 
поведению и 
противодействовать 
им в 
профессиональной 
деятельности 

УК-10.1 

Знать:  требования правовых основ отраслей права 
(гражданского, трудового, административного, 
уголовного, экологического и других), 
применительно к профессиональной деятельности, а 
также к ее возможной коррупционной составляющей

Применяет в 
профессиональной 
деятельности 
содержание и 
требования основ 
отраслей российского 
законодательства 
(гражданского, 
трудового, 
административного, 
уголовного и других 
отраслей права) 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и 
категориями; ¶- определять оптимальные способы 
защиты своих прав и законных интересов
Владеть: сформированными навыками выявления 
проявлений коррупционных составляющих в 
разрабатываемой проектной документации, их 
анализа и оперативного реагирования 

УК-10.2 
Знать: нормативно-правовую базу отраслей 
российского права, в т.ч. в области хозяйственной и 
предпринимательской деятельности 

Проводит оценку 
возможности 
появления 
коррупционной 
составляющей в 
профессиональной 
деятельности. При 
обнаружении 
появления 
коррупционной 
составляющей 
принимает меры 
противодействия ей и 
её ликвидации 

Уметь:  оценивать возможности проявления 
коррупционной составляющей, а при ее 
обнаружении принимать противодействующие меры 
для ее ликвидации
Владеть: опытом применения нормативно-правовой 
базы основных отраслей российского права в 
области противодействия коррупции 

Способен определять 
круг задач в рамках 

УК-2.1 
Знать:  правовые основы и систему законодательства 
Российской Федерации в сфере профессиональной 
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поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

деятельности и сфере борьбы с коррупцией
Идентификация задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь:  логически грамотно выражать свою точку 
зрения по юридически-правовой проблематике в 
сфере коррупционной составляющей в 
профессиональной деятельности 
Владеть: : основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
правовой информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления правовой 
информацией

УК-2.2 
Знать:  методы и способы решения правовых задач 
исходя из требований современной нормативной 
базы регулирования правовых отношений

Определение 
потребности в 
ресурсах для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: свободно оперировать юридическими 
понятиями и категориями; ¶- определять 
оптимальные способы защиты своих прав и 
законных интересов
Владеть: нормативно-правовой базой основных 
отраслей российского права, в т.ч. в области 
хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, а также в области борьбы с 
коррупцией
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски" относится к 
обязательной части учебного плана. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Безопасность 
жизнедеятельности", "Экономика", "Экономика отрасли".

  



  6 

 

   

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 36 18  45 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 24 8   16 
Тема 1.1. 6 2  4
Тема 1.2. 2 2  4
Тема 1.3. 2 2  4
Тема 1.4. 2 2  4
 Раздел 2. 66 24 18  24 
Тема 2.1. 8 2 2  4
Тема 2.2. 12 8 4  4
Тема 2.3. 10 6 4  4
Тема 2.4. 7 3 4  4
Тема 2.5. 5 3 2  4
Тема 2.6. 4 2 2  4
 Раздел 3. 9 4   5 
Тема 3.1. 5 2  3
Тема 3.2. 2 2  2
ВСЕГО: 108 36 18  45 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1.   
Тема 1.1. Государство: понятие, признаки, функции.
Содержание 
лекционного курса 

Государство: понятие, признаки, функции. Форма государственного 
правления, устройства, политического и государственного 
режима.¶Происхождение и сущность права. Понятие права и его принципы. 
Место и функции права в системе социальных норм"

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 

Тема 1.2. Теория права 
Содержание 
лекционного курса 

Норма права и нормативно-правовой акт. Структура и виды правовых норм. 
Толкование норм права 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 

Тема 1.3. Право РФ 
Содержание 
лекционного курса 

Источники российского права. Законы и подзаконные акты Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 

Тема 1.4. Система российского права
Содержание 
лекционного курса 

Система российского права и отрасли права Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 

Раздел 2.   
Тема 2.1. Основы конституционного права
Содержание 
лекционного курса 

Основы конституционного права Л 

Содержание 
практического занятия 

Решение задач и тестовых заданий П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 

Тема 2.2. Основы гражданского права
Содержание 
лекционного курса 

Основы гражданского права Л 

Содержание 
практического занятия 

Решение задач и тестовых заданий П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 

Тема 2.3. Основы уголовного и административного права
Содержание 
лекционного курса 

Основы уголовного и административного права Л 

Содержание 
практического занятия 

Решение задач и тестовых заданий П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 

Тема 2.4. Основы земельного и экологического права
Содержание Основы земельного и экологического права Л
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лекционного курса 
Содержание 
практического занятия 

Решение задач и тестовых заданий П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 

Тема 2.5. Основы трудового права
Содержание 
лекционного курса 

Основы трудового права Л 

Содержание 
практического занятия 

Решение задач и тестовых заданий П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 

Тема 2.6. Правовые основы профессиональной деятельности
Содержание 
лекционного курса 

Правовые основы профессиональной деятельности :- правовое регулирование 
управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и 
экологической безопасности;¶- нормативные правовые акты федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Решение задач и тестовых заданий П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 

Раздел 3.   
Тема 3.1. Коррупция: основные понятия, определения
Содержание 
лекционного курса 

Основные понятия и определения, причины и классификация коррупции. Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 

Тема 3.2. Противодействие коррупции
Содержание 
лекционного курса 

Противодействие коррупции Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выписки и конспектирование по заданию преподавателя основных терминов С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 Основы административного и уголовного права РФ. Методические указания. – Казань: 

КГАСУ, 2012.¶
2 Охрана труда и правовое регулирование трудовых отношений в строительной отрасли 

Российской Федерации. Методические указания. – Казань: КГАСУ, 2019.¶ 
3 Основы конституционного права РФ. Методические указания. – Казань: КГАСУ, 2012.¶
4 Основы теории государства и права РФ. Методические указания. – Казань: КГАСУ, 2012.¶
5 Охрана труда и регулирование гражданскихх  отношений в строительстве Методические 

указания. – Казань: КГАСУ, 2019.¶
6 Основы экологического права РФ. Методические указания. – Казань: КГАСУ, 2012.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме .
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  Реферат 30 
2 Тема 1.1. 
3 Тема 1.2. 
4 Тема 1.3. 
5 Тема 1.4. 
6 Раздел 2.  Коллоквиум 10 
7 Тема 2.1.  УК-10
8 Тема 2.2. 
9 Тема 2.3. 

10 Тема 2.4. 
11 Тема 2.5. 
12 Тема 2.6. 
13 Раздел 3.  УК-2 Реферат 10 
14 Тема 3.1. 
15 Тема 3.2. 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Вопросы к коллоквиуму; 
   

Примеры заданий: 
   

    1. Назовите признаки права. Дайте разъяснение следующих понятий:, общеобязательность, 
формальная определенность, обеспеченность исполнения норм права принудительной силой 
государства, многократности применения   
2. На каких субъектов распространяют действие нормативно-правовые акты («действие по кругу 
лиц»)? 
3. Чем отличаются коммерческие и некоммерческие юр лица 
4. Перечислите объекты гражданских прав 
5. Расскажите о сверхурочных работах в трудовом праве 
6. Назовите виды отраслей права. В чем особенность каждой отрасли права? 
7. В чем отличие закона от подзаконного нормативного акта? 
8. Что такое правоотношение? Назовите элементы правоотношения. 
9. Назовите органы управления юридических лиц. 
10. Расскажите об испытании работника в трудовом праве
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачтено» - обучающийся показал знания основных вопросов, умение решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе 
«не зачтено» - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
вопросов, неумение даже с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи 
   
   
   

— Тематика рефератов; 
   

Примеры заданий: 
   

Правосубъектность (правоспособность и дееспособность): современное научное понимание, основания 
и порядок приобретения. 
Понятие государства и права, их основные признаки. 
Правовое государство: понятие и признаки.  
Проблемы и пути формирования правового государства в России.  
Социальная ценность права.  
Право как социальный компромисс.  
Право и мораль.  
Основные направления государственной политики в области охраны труда 
Выдача разрешения на строительство 
Договор подряда в строительной отрасли 
Основные понятия охраны труда в строительстве 
Правовое обеспечение строительной  деятельности.
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Вопросы трудового законодательства в области строительства 
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачтено» - обучающийся показал знания основных вопросов, умение решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе 
«не зачтено» - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
вопросов, неумение даже с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

.Понятие и содержание права. 
2.Понятие правовой системы. 
3.Норма права и нормативно-правовые акты. 
4.Участники (субъекты) правоотношений. 
5.Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. 
6.Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 
7.Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного права. 
8.Понятие уголовной ответственности, ее основание. 
9.Понятие антикоррупционной деятельности. 
10.Понятие, состав взятки. 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачтено» - обучающийся показал знания основных вопросов, умение решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе 
«не зачтено» - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
вопросов, неумение даже с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи 
   
   
   

— ; 
   

Примеры заданий: 
   

Примеры заданий 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
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Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 
поведению и 
противодействовать 
им в 
профессиональной 
деятельности 

УК-10.1 
Применяет в 
профессиональной 
деятельности 
содержание и 
требования основ 
отраслей российского 
законодательства 
(гражданского, 
трудового, 
административного, 
уголовного и других 
отраслей права) 

Знать:  требования правовых 
основ отраслей права 
(гражданского, трудового, 
административного, 
уголовного, экологического и 
других), применительно к 
профессиональной 
деятельности, а также к ее 
возможной коррупционной 
составляющей 

Перечислить требования российского 
законодательства в сфере  коррупционных 
рисков 

  

Уметь:  оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями; ¶- определять 
оптимальные способы защиты 
своих прав и законных 
интересов

дать оценку коррупционному поведению 
при подготовке тендерной документации 

  

Владеть: сформированными 
навыками выявления 
проявлений коррупционных 
составляющих в 
разрабатываемой проектной 
документации, их анализа и 
оперативного реагирования

Перечислить виды уголовной 
ответственности за совершение  
коррупционных нарушений 

Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 
поведению и 
противодействовать 
им в 
профессиональной 
деятельности 

УК-10.2 
Проводит оценку 
возможности 
появления 
коррупционной 
составляющей в 
профессиональной 
деятельности. При 
обнаружении 
появления 
коррупционной 
составляющей 
принимает меры 
противодействия ей и 
её ликвидации 

Знать: нормативно-правовую 
базу отраслей российского 
права, в т.ч. в области 
хозяйственной и 
предпринимательской 
деятельности 

Перечислить экономические о 
организационные меры противодействия 
коррупции 

  

Уметь:  оценивать 
возможности проявления 
коррупционной 
составляющей, а при ее 
обнаружении принимать 
противодействующие меры 
для ее ликвидации

Разработать правила служебного  
поведения в целях противодействия 
коррупции в профессиональной 
деятельности 

  

Владеть: опытом применения 
нормативно-правовой базы 
основных отраслей 
российского права в области 
противодействия коррупции

Составить приказ о дисциплинарной 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений в 
подразделении организации 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 

УК-2.1 
Идентификация задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  правовые основы и 
систему законодательства 
Российской Федерации в 
сфере профессиональной 

Дать свое наиболее полно отражающее 
(правовое, социальное, экономическое, 
историко культурное) обоснованное 
толкование такого явления, как 



  15 

 

и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

деятельности и сфере борьбы 
с коррупцией

коррупция. 

 

Уметь:  логически грамотно 
выражать свою точку зрения 
по юридически-правовой 
проблематике в сфере 
коррупционной составляющей 
в профессиональной 
деятельности

Перечислить и объяснить виды 
ответственности за нарушение 
обязательств по договору строительного 
подряда. 

 

Владеть: : основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
правовой информации, 
навыками работы с 
компьютером как средством 
управления правовой 
информацией

Разработать проект управления 
мероприятиями по снижению коррупции 

УК-2.2 
Определение 
потребности в 
ресурсах для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  методы и способы 
решения правовых задач 
исходя из требований 
современной нормативной 
базы регулирования правовых 
отношений

Опишите основные мероприятия по 
противодействию коррупции в 
деятельности хозяйствующего субъекта. 

Уметь: свободно оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями; ¶- определять 
оптимальные способы защиты 
своих прав и законных 
интересов

Перечислить требования федеральных 
законов Российской Федерации, 
постановлений Правительства РФ других 
нормативных правовых актов о борьбе с 
коррупцией 

Владеть: нормативно-
правовой базой основных 
отраслей российского права, в 
т.ч. в области хозяйственной и 
предпринимательской 
деятельности, а также в 
области борьбы с коррупцией

Перечислить основные модели 
коррупционных отношений в участии 
тендерных торгов. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
вопросов, неумение даже с 
помощью преподавателя 
получить правильное 
решение конкретной 
практической задачи 

Обучающийся показал 
знания основных вопросов, 
умение решать конкретные 
практические задачи, 
предусмотренные рабочей 
программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Осипов, М. Ю. Противодействие коррупции / М. Ю. Осипов. — Тула : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 130 c. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/85911.html

ЭБС 

2 Полукаров, А. В. Административно-правовые средства противодействия 
коррупции в социальной сфере : монография / А. В. Полукаров. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-02893-4. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/71135.html

ЭБС 

3 Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы 
: монография / Р. С. Тамаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 263 c. — 
ISBN 978-5-238-01764-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/71123.html

ЭБС 

4 Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы 
: монография / Р. С. Тамаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 263 c. — 
ISBN 978-5-238-01764-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/71123.html

ЭБС 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Законодательное и нормативно-техническое регулирование в строительстве : 

курс лекций / составители Д. А. Казаков. — Воронеж : Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. 
— 170 c. — ISBN 978-5-89040-413-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/22655.html
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. "Российское образование" Федеральный портал http://www/edu.ru/
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России  http://www.runnet/ru 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
4. Страница кафедры технологий стрительного производства на сайте КГАСУ   http://www 
kgasu.ru/education/umm/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFiiter%5BSECTION_ID%5....... 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения. 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 
темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и грамотно излагает свои суждения.
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
7 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
8 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.) 
9 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.)
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Практические Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: Технологии строительного производства 
    

Курс: 3 
   

Пятый семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Контрольная работа 0 час.  

   

Лабораторные 8 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 8 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 51 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент (канд) С. Г. Кашина
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук Р. А. Ибрагимов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент , кандидат педагогических наук М. Н. Бадрутдинов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в сфере безопасности 
жизнедеятельности. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1 
Знать: методы защиты от воздействия вредных и 
опасных факторов на строительном производстве и в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Идентифицирует 
основные 
техносферные 
опасности, их 
свойства и 
характеристики, 
характер воздействия 
вредных и опасных 
факторов на человека 
и природную среду, 
методы защиты от 
них

Уметь: выбирать способы защиты от воздействия 
вредных и опасных факторов на строительном 
производстве и в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть: методами и способами защиты от 
воздействия вредных и опасных факторов на 
строительном производстве и в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2 
Знать: методы защиты от воздействия вредных и 
опасных факторов в условиях чрезвычайных 
ситуаций

Оценивает уровень 
эффективности и 
безопасности 
применяемых 
технических средств и 
технологий 

Уметь: выбирать методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций:
Владеть: методами защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к обязательной части учебного плана.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Информационное 
моделирование зданий", "Информационные технологии в организации и планировании строительного 
производства", "Автоматизация проектирования строительных конструкций". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет Контрольная работа  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 32 8 8 51 9 
   
   
   

  



  6 

 

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

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 13 5   8 
Тема 1.1. 4 1  2
Тема 1.2. 4 1  2
Тема 1.3. 2 2  2
Тема 1.4. 4 1  2
 Раздел 2. 22 8  6 8 
Тема 2.1. 6 1 2 2
Тема 2.2. 6 1 2 2
Тема 2.3. 4 4  2
Тема 2.4. 4 2 2 2
 Раздел 3. 22 8 4 2 8 
Тема 3.1. 4 2 2  2
Тема 3.2. 6 2 2 2 2
Тема 3.3. 2 2  2
Тема 3.4. 2 2  2
 Раздел 4. 42 11 4  27 
Тема 4.1. 1 1  4
Тема 4.2. 8 1 2  4
Тема 4.3. 3 1  3
Тема 4.4. 8 2 2  3
Тема 4.5. 5 1  3
Тема 4.6. 5 1  3
Тема 4.7. 4 2  3
Тема 4.8. 1 1  2
Тема 4.9. 1 1  2
ВСЕГО: 108 32 8 8 51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет Контрольная работа  .
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Основные понятия о безопасности жизнедеятельности (БЖД).  
Тема 1.1.  
Содержание 
лекционного курса 

Введение. Основы взаимодействия в системе «человек - среда обитания - 
производство». 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Осмысление и закрепление теоретического материала в соответ-ствии с 
содержанием лекционных занятий 

С 

Тема 1.2.  
Содержание 
лекционного курса 

Теоретические основы БЖД. Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Осмысление и закрепление теоретического материала в соответ-ствии с 
содержанием лекционных занятий 

С 

Тема 1.3.  
Содержание 
лекционного курса 

Основы физиологии труда и рациональные условия жизнедеятельности. Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Осмысление и закрепление теоретического материала в соответ-ствии с 
содержанием лекционных занятий 

С 

Тема 1.4.  
Содержание 
лекционного курса 

Комфортные условия производственной среды Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Осмысление и закрепление теоретического материала в соответ-ствии с 
содержанием лекционных занятий 

С 

Раздел 2. Человек и техносфера  
Тема 2.1.  
Содержание 
лекционного курса 

Вредные вещества м запыленность воздуха в производственных условиях. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Исследование запыленности воздуха рабочей зоны весовым методом. Оценка 
полученных результатов

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Осмысление и закрепление теоретического материала в соответ-ствии с 
содержанием лекционных занятий 

С 

Тема 2.2.  
Содержание 
лекционного курса 

Акустические колебания и вибрация в производственных условиях Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Исследование акустических колебаний и методов борьбы с ними Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Контрольная работа С 

Тема 2.3.  
Содержание 
лекционного курса 

Ионизирующие излучения Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях; 

С 

Тема 2.4.  
Содержание 
лекционного курса 

Электромагнитные поля и излучения оптического диапазона Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Исследование коэффициента пульсации различных типов лам Лаб 

Содержание Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и С



  8 

 

самостоятельной 
работы 

сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях; 

Раздел 3. Безопасность на строительных объектах  
Тема 3.1.  
Содержание 
лекционного курса 

Безопасная организация строительной площадки и мест производства работ. Л 

Содержание 
практического занятия 

Устойчивость грузоподьемных кранов П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях; 

С 

Тема 3.2.  
Содержание 
лекционного курса 

Электробезопасность. Защита от воздействия атмосферного электричества. Л 

Содержание 
практического занятия 

Проектирование звщмитных заземляющих устройств электроустановок П 

Содержание 
лабораторной работы 

Измерение сопротивления заземляющих устройств для производственного 
оборудования. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Изучение лекционного материала, выполнение домашнего зада-ния С 

Тема 3.3.  
Содержание 
лекционного курса 

Безопасная эксплуатация машин, механизмов и производственного 
оборудования. 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Выполнение РГР С 

Тема 3.4.  
Содержание 
лекционного курса 

Безопасность выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 
по реконструкции строительных объектов.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литера-туры, поиск и 
сбор информации 

С 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации  
Тема 4.1.  
Содержание 
лекционного курса 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литера-туры, поиск и 
сбор информации 

С 

Тема 4.2.  
Содержание 
лекционного курса 

Пожарная безопасность Л 

Содержание 
практического занятия 

Оценка огнестойкости строительных конструкций П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литера-туры, поиск и 
сбор информации 

С 

Тема 4.3.  
Содержание 
лекционного курса 

Управление безопасностью и защита населения и производственных объектов 
в чрезвычайных ситуациях

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литера-туры, поиск и 
сбор информации 

С 

Тема 4.4.  
Содержание 
лекционного курса 

Защита населения, производственных объектов и территорий в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Л 

Содержание 
практического занятия 

Прогнозирование масштабов заражения аварийно химическими опасными 
веществами при авариях на химически опасных объектах

П 

Содержание 
самостоятельной 

 С 
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работы 
Тема 4.5.  
Содержание 
лекционного курса 

Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литера-туры, поиск и 
сбор информации 

С 

Тема 4.6.  
Содержание 
лекционного курса 

Управление безопасностью жизнедеятельности Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литера-туры, поиск и 
сбор информации 

С 

Тема 4.7.  
Содержание 
лекционного курса 

Правовые и нормативно-технические основы управления безопасностью 
жизнедеятельности 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литера-туры, поиск и 
сбор информации 

С 

Тема 4.8.  
Содержание 
лекционного курса 

Организационные основы управления безопасностью жизнедеятельности 
(охраной труда). 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Повторение и закрепление изученного материала С 

Тема 4.9.  
Содержание 
лекционного курса 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания на 
производстве 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Повторение и закрепление изученного материала С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 Безопасность жизнедеятельности. С.В. Белов, В.А. Девисилов и др.; под общ. Ред. С.В. 

Белова. М.: Высшая школа, 2014, - 616 с.
2 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалав-ров/ В.О. 

Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 453 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60384.html. (ЭБС  IPRbooks ) 

3 Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс]: учебник/ 
С.С. Борцова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2016.— 608 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66320.html - ЭБС  IPRbooks

4 Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи [Элек-тронный 
ресурс]: учебное пособие/ Р.И. Айзман [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017.— 463 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65283.html - ЭБС  IPRbooks

5 Безопасность труда в строительстве (Инженерные расчеты по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»): Учебное пособие под ред. Д.В.Коптева.- М.: АСВ, 2003. -352 с.

6 Охрана труда в строительстве: учебное пособие под ред. Коптева Д.В. - М.: Альянс, 2017. 
- 512 с. 

7 Пчелинцев В.А. Охрана труда в строительстве: учеб. для строит.вузов и фак. - М.: Аль-
янс, 2016. - 272 с. 

8 Защитные сооружения в системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Во-ронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2016.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59112.html. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.    
2 Тема 1.1. 
3 Тема 1.2. 
4 Тема 1.3. 
5 Тема 1.4. 
6 Раздел 2.    
7 Тема 2.1. 
8 Тема 2.2.  УК-8 Контрольная 30
9 Тема 2.3. 

10 Тема 2.4. 
11 Раздел 3.    
12 Тема 3.1. 
13 Тема 3.2. 
14 Тема 3.3.  УК-8 РГР 10
15 Тема 3.4. 
16 Раздел 4.    
17 Тема 4.1. 
18 Тема 4.2. 
19 Тема 4.3. 
20 Тема 4.4. 
21 Тема 4.5. 
22 Тема 4.6. 
23 Тема 4.7. 
24 Тема 4.8. 
25 Тема 4.9. 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Вопросы к контрольной работе; 
   

Примеры заданий: 
   

    На химическом предприятии произошла авария на технологическом трубопроводе с жидким хлором, 
находящимся под давлением. В результате аварии возник источник заражения аварийно химически 
опасным веществом. Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в 
технологической системе содержалось 40 т сжиженного хлора. Метеоусловия на момент аварии: 
скорость ветра  - 5 м/с, температура воздуха - 00с, изотермия. 
Разлив АХОВ на подстилающей поверхности свободный. 
Требуется определить: 
1.  Глубину зоны возможного заражения хлором при времени 1 ч от начала аварии и 
продолжительности действия источника заражения 
2.  Площадь зоны заражения АХОВ. 
3.  Продолжительность поражающего действия АХОВ. 
Исходные данные принять по табл. 1. методических указаний к практическим занятиям 
«Прогнозирование масштабов заражения аварийно химически опасными веществами при ава-риях на 
химически опасных объектах и на транспорте» 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

 Зачтено - Обучающийся показал прочные знания основных разделов программы дисциплины, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи, но допускаю-щему некритичные неточности 
в ответе и решении задач 
Не зачтено - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях большей части 
основного содержа-ния дисциплины, допускаются грубые ошибки в форму-лировке основных понятий  
решении типовых практиче-ских задач (неумение с помощью преподавателя полу-чить правильное 
решение конкретной практической за-дачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины) 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Задание №1 (1.Устройства и оборудования для очистки воздуха от пыли, средства ин-дивидуальной 
и коллективной защиты от пыли; 2. Укажите разницу в видах: обучения и инст-руктажей по охране 
труда руководителей и работников рабочих профессий). 
2. Задание №2 (1. Классификация зданий и сооружений по степени огнестойкости, кон-структивной и 
функциональной пожарной опасности; 2. Указать последовательность остановки кровотечения и 
наложения повязки при помощи бинта или треугольной косынки). 
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Критерии оценки: 
   

 Зачтено - Обучающийся показал прочные знания основных разделов программы дисциплины, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи, но допускаю-щему некритичные неточности 
в ответе и решении задач 
Не зачтено - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях большей части 
основного содержа-ния дисциплины, допускаются грубые ошибки в форму-лировке основных понятий  
решении типовых практиче-ских задач (неумение с помощью преподавателя полу-чить правильное 
решение конкретной практической за-дачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины) 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

УК-8.1 
Идентифицирует 
угрозы (опасности) 
природного и 
техногенного 
происхождения для 
жизнедеятельности 
человека 

Знать: методы защиты от 
воздействия вредных  и  
опасных факторов на строи-
тельном производстве и в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Указать основные нормативные 
требования охраны труда и охраны 
окружающей среды, учитываемые при 
разработка проектов организации 
строительства и производства работ при 
возведении объекта из монолитного бетона 

 

Уметь: выбирать способы 
защиты  от воздействия 
вредных  и  опасных факторов 
на строительном производстве 
и в условиях чрезвычайных 
ситуаций

Разработать план мероприятий по охране 
труда и охране окружающей среды в 
проекте организации строительства 
объекта из монолитного бетона 

 

Владеть: методами и 
способами защиты от 
воздействия вредных  и  
опасных факторов на 
строительном производстве и 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций

Выполнить анализ учета требований по 
охране труда и охране окружающей среды 
в проекте организации строительства 
объекта из монолитного бетона 

УК-8.2 
Выбирает методы 
защиты человека от 
угроз (опасностей) 
природного и 
техногенного 
характера 

Знать: методы защиты от 
воздействия вредных  и  
опасных факторов в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Указать приемы и способы оказания 
первой по-мощи при ранении 

Уметь: выбирать методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Определить вид кровотечения и выбрать 
необхо-димый способ оказания первой 
помощи

Владеть: методами защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Указать последовательность остановки 
кровотечения и наложения повязки при 
помощи бинта или тре-угольной косынки
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержа-
ния дисциплины, 
допускаются грубые ошибки 
в форму-лировке основных 
понятий  решении типовых 
практиче-ских задач 
(неумение с помощью 
преподавателя полу-чить 
правильное решение 
конкретной практической за-
дачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разде-лов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, но допускаю-щему 
некритичные неточности в 
ответе и решении задач 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Безопасность жизнедеятельности. С.В. Белов, В.А. Девисилов и др.; под общ. 

Ред. С.В. Белова. М.: Высшая школа, 2014, - 616 с.
 

2 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалав-ров/ В.О. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2017.— 453 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60384.html.

 

3 Безопасность технологических процессов и производств [Электронный 
ресурс]: учебник/ С.С. Борцова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Логос, 2016.— 608 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66320.html 

 

4 Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи 
[Элек-тронный ресурс]: учебное пособие/ Р.И. Айзман [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2017.— 463 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65283.html

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Безопасность труда в строительстве (Инженерные расчеты по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»): Учебное пособие под ред. 
Д.В.Коптева.- М.: АСВ, 2003. -352 с.

 

2 Пчелинцев В.А. Охрана труда в строительстве: учеб. для строит.вузов и фак. 
- М.: Аль-янс, 2016. - 272 с. 

 

3 Охрана труда в строительстве: учебное пособие под ред. Коптева Д.В. - М.: 
Альянс, 2017. - 512 с.

 

4 Защитные сооружения в системе защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые 
данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 105 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59112.html. ¶Защитные сооружения в системе 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2016.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59112.html. 
Защитные сооружения в системе защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые 
данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 105 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59112.html. ¶
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
6. Справочно-правовая система «Гарант» 
7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
Контрольная работа: Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-ний, требующихся 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.) 
7 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
8 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
9 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.)
10 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.)

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Практические занятия Учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий по безопасности 
жизнедеятельности 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран, 
обучающие плакаты, 
экспозиция средств защиты 
от воздействия опасных и 
вредных факторов в 
строительстве

 

Лабораторные Учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий по безопасности 
жизнедеятельности 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран, 
обучающие плакаты, 
лабораторный стен по 
оценке уровней шума и 
вибрации (1 шт.), 
лабораторный стенд по 
оценке запыленности 
воздуха весовым и счетным 
методыми (1 шт), 
лабораторная установка по 
оценке заземления защитных 
заземляющих устройств 
электроустановок (1 шт). 
лабораторные установки по 
оценке характеристик 
источников света (2 шт.). 
лабораторный стенд по 
определению пределов 
взрываемости 
газовоздушных смесей (1 
шт)
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Квалификация: бакалавр 
    

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

 
     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Экономика» является  формирование  у 
обучающихся компетенций в области использования экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности, а также в проведении анализа экономической эффективности работы 
производственного подразделения. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1 
Знать: условия, причинно-следственные связи, 
законы, факторы функционирования мировой 
экономики

Применяет в 
профессиональной 
деятельности базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития 

Уметь: применять понятийно-категориальный 
аппарат, находить и использовать источники 
экономической информации, выявлять основные 
тенденции развития экономики в стране и мире
Владеть: культурой мышления, способностью к 
восприятию, обобщению, анализу экономической 
информации, к постановке цели и выбору путей её 
достижения

УК-9.2 

Знать: содержание базовых экономических понятий, 
методы расчета показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, основные 
ресурсы повышения экономической эффективности 
их работы

Проводит оценку 
влияния 
государственной 
социально-
экономической 
политики на личное 
благосостояние 

Уметь: анализировать деятельность экономических 
субъектов в различных рыночных условиях и давать 
практические рекомендации по ее организации
Владеть: навыками работы с научной, методической, 
специальной литературой по микро- и 
макроэкономике 

УК-9.3 
Знать: состав и структуру потребительского рынка, 
содержание и методы основных элементов 
рыночного исследования

Владеет основами 
финансовой 
грамотности 

Уметь: проводить исследования потребительских 
предпочтений, анализировать деятельность 
конкурентов
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми 
документами, методами анализа показателей 
эффективности производства 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Экономика" относится к обязательной части учебного плана. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Экономика 
отрасли". 

  



  5 

 

   

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 32 16  51 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 12 4 2  6 
Тема 1.1. 2 2  3
Тема 1.2. 7 2 2  3
 Раздел 2. 36 12 6  18 
Тема 2.1. 2 2  3
Тема 2.2. 2 2  3
Тема 2.3. 5 2  3
Тема 2.4. 4 2 2  3
Тема 2.5. 4 2 2  3
Тема 2.6. 7 2 2  3
 Раздел 3. 51 16 8  27 
Тема 3.1. 2 2  3
Тема 3.2. 4 2 2  3
Тема 3.3. 7 2 2  3
Тема 3.4. 2 2  3
Тема 3.5. 7 2 2  3
Тема 3.6. 4 2 2  3
Тема 3.7. 2 2  3
Тема 3.8. 8 2  6
ВСЕГО: 108 32 16  51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1.   
Тема 1.1. Предмет и метод экономической теории. Основные направления и школы в 

экономической 
 

Содержание 
лекционного курса 

Предмет, цели и задачи экономической теории. Функции экономической 
теории. Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 
Позитивная и нормативная экономическая теория. Структура экономи¬ческой 
теории. Взаимосвязь экономической теории с другими науками. Методология 
и методы познания экономических процессов. Экономические законы и 
экономические категории. Основные направления и школы в экономической 
теории 

Л 

Тема 1.2. Основы общественного производства.
Содержание 
лекционного курса 

Цели общественного производства. Производительные силы и 
экономи¬ческие отношения. Содержание понятия «фактор производства». 
Основные факторы производства. Продукт производства. Стадии движения 
общественного продукта: про¬изводство, распределение, обмен, потребление. 
Экономические и неэкономические блага. Простое и расширенное 
воспроизводство. Понятие эффективности. Технологический выбор в 
экономике и кривая произ-водственных возможностей. Экономический закон 
возрастания дополнительных затрат. Альтерна¬тивная стоимость или 
издержки упущенных возможностей. Закон убывающей дох

Л 

Содержание 
практического занятия 

Цели общественного производства. Производительные силы и 
экономи¬ческие отношения. Содержание понятия «фактор производства». 
Основные факторы производства. Продукт производства. Стадии движения 
общественного продукта: про¬изводство, распределение, обмен, потребление. 
Экономические и неэкономические блага. Простое и расширенное 
воспроизводство. Понятие эффективности. Технологический выбор в 
экономике и кривая произ-водственных возможностей. Экономический закон 
возрастания дополнительных затрат. Альтерна¬тивная стоимость или 
издержки упущенных возможностей. Закон убывающей доходности. 
Экономия на масштабе. 

П 

Раздел 2. Микроэкономика  
Тема 2.1. : Общая характеристика рыночной экономики.
Содержание 
лекционного курса 

Сущность рынка, условия его возникновения, роль в общественном про-
изводстве. Функции, цели рынка. Негативные и позитивные элементы рынка. 
Субъекты рынка, их интересы, взаимосвязь интересов. Структура рынка, виды 
рынков и их классификация. Модель кругооборота доходов, расходов, 
ресурсов и продуктов. Инфраструктура рынка: сущность, происхождение и 
основные элемен¬ты. Функции инфраструктуры рынка. Модели рыночных 
систем.

Л 

Тема 2.2. : Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, рыночное 
равновесие. 

 

Содержание 
лекционного курса 

: Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, рыночное 
равновесие. 

Л 

Тема 2.3.  Конкуренция и монополия 
 

 

Содержание 
лекционного курса 

Конкуренция как элемент рынка. Свободная (совершенная) конкуренция. 
Чистая монополия. Ценовая дискриминация. Потери от несовершенной 
конкуренции. Естественная монополия. Монополистическая (несовершенная) 
конкуренция. Дифференциация продукции. Олигополия. Особенности 
ценообразования на рынке олигополии. Монопсония. Антимонопольное 
законодательство и регулирование.

Л 

Тема 2.4. Теория издержек производства
Содержание 
лекционного курса 

Экономические издержки производства. Альтернативные издержки. 
Бухгалтерские издержки. Классификация издержек производства: постоянные, 
переменные из¬держки и общие издержки; средние издержки; предельные 

Л 
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издержки. Издержки производства в краткосрочном периоде. Закон 
убывающей отдачи. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект 
масштаба. Положительный эффект масштаба. Отрицательный эффект 
масштаба. Постоян-ная отдача от роста масштабов производства. 

Содержание 
практического занятия 

Экономические издержки производства. Альтернативные издержки. 
Бухгалтерские издержки. Классификация издержек производства: постоянные, 
переменные из¬держки и общие издержки; средние издержки; предельные 
издержки. Издержки производства в краткосрочном периоде. Закон 
убывающей отдачи. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект 
масштаба. Положительный эффект масштаба. Отрицательный эффект 
масштаба. Постоян-ная отдача от роста масштабов производства. 

П 

Тема 2.5.  Теория производства и предельной производительности факторов 
Содержание 
лекционного курса 

Производственная функция. Теория предельной производительности 
факторов. Спрос на факторы производства. Правило использования ресурсов. 
Взаимозаменяемость ресурсов. Предельная норма технологического 
замещения. Правило минимизации издержек и условия максимизации 
прибыли

Л 

Содержание 
практического занятия 

Производственная функция. Теория предельной производительности 
факторов. Спрос на факторы производства. Правило использования ресурсов. 
Взаимозаменяемость ресурсов. Предельная норма технологического 
замещения. Правило минимизации издержек и условия максимизации 
прибыли

П 

Тема 2.6. Рынки факторов производства
Содержание 
лекционного курса 

Понятие и виды рынков факторов производства. Спрос на ресурсы. Фак¬торы, 
воздействующие на ресурсный спрос. Предложение ресурсов: понятие и его 
детерминанты. Спрос и предложение на рынке труда. Теории, модели и 
практика форми¬рования заработной платы. Ссудный процент и процентные 
ставки. Определение ссудного процен¬та. Экономическая рента. Земельная 
рента. Рыночная цена земли.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Понятие и виды рынков факторов производства. Спрос на ресурсы. Фак¬торы, 
воздействующие на ресурсный спрос. Предложение ресурсов: понятие и его 
детерминанты. Спрос и предложение на рынке труда. Теории, модели и 
практика форми¬рования заработной платы. Ссудный процент и процентные 
ставки. Определение ссудного процен¬та. Экономическая рента. Земельная 
рента. Рыночная цена земли.

П 

Раздел 3. Макроэкономика  
Тема 3.1. Национальная экономика как целое
Содержание 
лекционного курса 

Предмет макроэкономики. Ключевые проблемы макроэкономики. Цели и 
задачи макроэкономической политики. Инструменты макроэкономической 
политики. Макроэкономические субъекты. Модель народнохозяйственного 
круго¬оборота. Общественный продукт: сущность и структура. Показатели 
измерения общественного продукта: валовой внутренний продукт (ВВП), 
валовой нацио¬нальный продукт (ВНП). Способы измерения ВНП. Реальный 
и номинальный ВНП. Дефлятор ВНП. Дефлирование. Инфлирование. 
Национальный доход. Индексы цен

Л 

Тема 3.2. Макроэкономическое  равновесие.
Содержание 
лекционного курса 

Совокупный спрос и его составляющие. Совокупное предложение. Фак¬торы, 
влияющие на совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD - AS - 
анализ макроэкономического равновесия. Потребление и сбережения: 
взаимосвязи и различия. Средняя и предель¬ная склонность к потреблению и 
сбережению. Инвестиции и их функциональное назначение. Функция спроса 
на инве¬стиции. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Модель 
мультиплика¬тора. Модель ST - LM - анализ макроэкономического 
равновесия. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Совокупный спрос и его составляющие. Совокупное предложение. Фак¬торы, 
влияющие на совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD - AS - 
анализ макроэкономического равновесия. Потребление и сбережения: 
взаимосвязи и различия. Средняя и предель¬ная склонность к потреблению и 
сбережению. Инвестиции и их функциональное назначение. Функция спроса 
на инве¬стиции. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Модель 
мультиплика¬тора. Модель ST - LM - анализ макроэкономического 
равновесия. 

П 
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Тема 3.3. Цикличность развития рыночной экономики
Содержание 
лекционного курса 

Цикличность как форма экономической динамики. Характеристика эко-
номического цикла и его фаз. Количественные и качественные характеристики 
экономического цикла. Классификация экономических циклов.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Цикличность как форма экономической динамики. Характеристика эко-
номического цикла и его фаз. Количественные и качественные характеристики 
экономического цикла. Классификация экономических циклов.

П 

Тема 3.4. : Инфляция и антиинфляционная политика
Содержание 
лекционного курса 

: Инфляция и антиинфляционная политика Л 

Тема 3.5. Безработица 
Содержание 
лекционного курса 

Сущность безработицы. Виды безработицы. Ес¬тественная безработица. 
Измерение безработицы. Закон Оукена. Социально-экономические 
последствия безработицы.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Сущность безработицы. Виды безработицы. Ес¬тественная безработица. 
Измерение безработицы. Закон Оукена. Социально-экономические 
последствия безработицы.

П 

Тема 3.6. Экономический рост 
Содержание 
лекционного курса 

Факторы и типы экономи¬ческого роста. Неокейнсианские модели 
экономического роста. Неоклассические модели экономического роста. НТП 
как фактор экономического роста

Л 

Содержание 
практического занятия 

Факторы и типы экономи¬ческого роста. Неокейнсианские модели 
экономического роста. Неоклассические модели экономического роста. НТП 
как фактор экономического роста

П 

Тема 3.7. Кредитно-денежная  система и монетарная политика
Содержание 
лекционного курса 

Сущность и функции денег. Виды денег. Денежная масса. Измерение 
денежной массы. Закон денежного обращения. Денежная система. Типы 
де¬нежных систем. Предложение денег. Спрос на деньги. Факторы, влияющие 
на спрос и предложение денег. Денежный рынок. Равновесие на денежном 
рынке. Денеж-ный мультипликатор. Денежно-кредитная система и ее 
структура. Банковская система госу¬дарства. Функции Центрального Банка. 
Система коммерческих банков и их функции. Сущность, функции и формы 
кредита. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты.

Л 

Тема 3.8. Финансовая система государства и налогово-бюджетная политика 
Содержание 
лекционного курса 

Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее 
структура. Государственный бюджет. Функции бюджета. Бюджетная система. 
До¬ходы и расходы бюджета, их структура. Бюджетный дефицит и его виды. 
Сущность налогов. Принципы и концепции налогообложения. Налого¬вая 
система. Фискальная политика государства: сущность, типы. Государственный 
долг. 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Ильина Е.В., Сафина Р.С., Курзина И.М.  Экономика: Учебное пособие – Казань: Изд-во 

Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2018. – 96 с.
2 Курзина И.М., Сафина Р.С. Ильина Е.В.,  Экономика: Учебное пособие – Казань: Изд-во 

Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2022. – 40 с.
3  Сафина Р.С., Курзина И.М., Ильина Е.В. Экономика: Учебное пособие – Казань: Изд-во 

Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2022. – 32 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.    
2 Тема 1.1.  УК-9
3 Тема 1.2.  УК-9 Доклад 15
4 Раздел 2.    
5 Тема 2.1.  УК-9
6 Тема 2.2.  УК-9
7 Тема 2.3.  УК-9 Реферат 25
8 Тема 2.4.  УК-9
9 Тема 2.5.  УК-9

10 Тема 2.6.  УК-9 Контрольная 5
11 Раздел 3.    
12 Тема 3.1.  УК-9
13 Тема 3.2.  УК-9
14 Тема 3.3.  УК-9 Коллоквиум 60
15 Тема 3.4.  УК-9
16 Тема 3.5.  УК-9 Реферат 25
17 Тема 3.6.  УК-9
18 Тема 3.7.  УК-9
19 Тема 3.8.  УК-9 Контрольная 10

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Задания к контрольной работе; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета теоретической экономики: 
А. Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами. 
Б. Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на состояние 
общественного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.) 
В. Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 
производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов. 
Г. Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 
2. Что из перечисленного изучает микроэкономика: 
А. Производство в масштабе всей экономики. 
Б. Численность занятых в народном хозяйстве. 
В. Общий уровень цен. 
Г. Производство сахара и динамику его цены. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

зачтено - Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе 
незачтено - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой дисциплины
   
   
   

— Вопросы к коллоквиуму; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Возникновение и основные этапы развития экономической теории. 
2.  Предмет и функции экономической теории. 
3.  Методы исследования экономической теории. 
4.  Сущность и структура общественного производства. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

зачет - ответы на вопросы достаточно полные 
незачет - вопросы не раскрыты 
   
   
   

— Тематика рефератов; 
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Примеры заданий: 
   

1.  Эволюция и сравнительная характеристика экономических школ. 
2.  Кейнсианская экономическая школа и ее значение для развития теории и практики. 
3.  Выдающиеся отечественные и зарубежные экономисты ХVIII – XX  вв. и их вклад в развитие 
экономической науки (авторы на выбор). 
4.  Малый бизнес: проблемы становления и развития в России. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

зачет - тема раскрыта достаточно полно 
незачет - тема не раскрыта 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— Вопросы к коллоквиуму; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Особенности рынка ресурсов. 
2.  Особенности рынка труда. Дифференциация ставок заработной платы. 
3.  Несовершенная конкуренция на рынке труда. 
4.  Классическая и кейнсианская теория спроса на деньги. Равновесие на денежном рынке. 
5.  Спрос и предложение на рынке услуг капитала. Основной и оборотный капитал. 
6.  Рынок ссудного капитала. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

зачтено/не зачтено 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1 
Анализирует главные 
факторы, 
определяющие формы 
и пути развития 
мировой экономики, 
содержание основных 
инструментов 
государственной 
внешнеэкономической 
политикой 

условия, причинно-
следственные связи, законы, 
факторы функционирования 
мировой экономики 

Раскройте содержание закона спроса и 
укажите факторы, на него влияющие. 

 
применять понятийно-
категориальный аппарат, 
находить и использовать 

Максимальное использование факторов 
производства в обществе приводит к:¶а) 
повышению занятости населения;б) 
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источники экономической 
информации, выявлять 
основные тенденции развития 
мировой экономики

технологическому прорыву;в) увеличению 
производства благ. 

 

культурой мышления, 
способностью к восприятию, 
обобщению, анализу 
экономической информации, к 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

В стране производятся 
автоматизированные системы управления 
для ЖКХ (АСУ) и продукция военного 
назначения (пушки). АСУ  5   4   3   2   1   0 
пушки 0   7   13  18  22  25 Определите 
альтернативные издержки: а) одной 
дополнительной АСУ; б) одной 
дополнительной пушки. Обобщите 
результаты и сделайте выводы.

УК-9.2 
Ориентируется в 
базовых понятиях 
макроэкономики, 
проводит оценки 
функционирования 
организаций в 
условиях глобальной 
конкуренции

факторы функционирования 
экономики на макро- и 
микроуровнях 

Верно ли следующее утверждение: «Если в 
модели производственных возможностей 
экономика находится за границей 
производственных возможностей, она 
недостаточно эффективно использует свои 
ресурсы»? 

 

Уметь: анализировать 
деятельность экономических 
субъектов в различных 
рыночных условиях и давать 
практические рекомендации 
по ее организацииеть:

Назовите способы расчета внутреннего 
валового продукта, приведите формулы 
для расчета номинального и реального 
ВВП. 

 

навыками работы с научной, 
методической, специальной 
литературой и нормативно-
правовыми документами;  
методами анализа 
эффективности использования 
факторов производства 

Задача: Номинальный ВВП увеличился с 
500 млрд. ден. ед. до 450 млрд. ден. ед. 
Дефлятор ВВП – со 125% до 100%.¶При 
каких условиях величина реального 
ВВП:¶а) не изменится;¶б) увеличится;¶в) 
уменьшится;¶г) не может быть рассчитана 
на основе имеющихся данных;¶д) все 
предыдущие ответы не верны. 
Аргументируйте выбранный вами ответ.

УК-9.3 
Использует 
методологию анализа 
потребительских 
рынков, в том числе 
при принятии 
решений, связанных с 
операциями на 
мировых рынках 

содержание и методы расчѐта 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов на различных 
потребительских рынках 

Верно ли следующее утверждение: «Если в 
долгосрочном аспекте положительный 
эффект масштаба исчерпывается довольно 
быстро, а отрицательный не действует 
продолжительное время, то такая 
структура отрасли соответствует рынку 
монополистической конкуренции»?¶

Использовать основные 
ресурсы повышения 
экономической 
эффективности  работы 
производственных звеньев на 
различных рынках

Определите следующее понятие: 
«общественное благо». 

навыками работы с научной, 
методической, специальной 
литературой и нормативно-
правовыми документами; ¬ 
методами анализа 
эффективности использования 
факторов производства 

Принимается решение об установке 
дорожных знаков.¶Кол-во знаков Общая 
выгода общества (ден. ед.)    Предельная 
выгода общества  Индивидуальная 
предельная выгода по группам¶А – 60%, В 
– 30%, С – 10%¶1 300 -   -¶2 500 200 120-
60-20¶3 650 150 90-45-15¶4  700 50  60-30-
10¶5  750 50  30-15-5¶6   770 20  12-6-
2¶¶Предельные издержки каждого 
дополнительного знака – 150 ед.¶1)  Каков 
будет оптимальный объем производства 
для общества ?¶2)    За какое количество 
знаков будут голосовать жители, если:¶а) 
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затраты распределяются в той же 
пропорции, что и выгоды;¶б) затраты 
распределяются поровну между группами, 
а выгоды – в заданной пропорции (60%, 
30%, 10%);¶в) выгоды распределяются 
равномерно, а затраты – неравномерно (А 
несет 80% затрат, В и С – по 10%) ?
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 

Обучающийся показал 
знания основных положений 
дисциплины, умение решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Курс экономической теории: Учебник / Под ред. М.Н.Чепурина, 

Е.А.Киселевой. - 5-е испр.,доп.и перераб. - Киров: АСА, 
2002,2003,2004,2005,2015. - 832с. 

288 

2 Экономическая теория : Учебник. - М. : Юрайт-М, 2002. - 384с. 193
3 Лизогуб А.Н. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Лизогуб, В.И. Симоненко, М.В. Симоненко. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Экзамен, 2008. — 157 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/766.html

ЭБС  IPRbooks 

4 Душенькина Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.А. Душенькина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6268.html¶¶

ЭБС  IPRbooks 

5 Экономическая теория [Электронный ресурс] : практикум / В.А. Семенихина 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2008. 
— 173 c. — 978-5-7795-0391-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68899.html

ЭБС  IPRbooks 

6 Экономическая теория: Учебник. - М.: Юристъ, 2001,2000. - 568с. ЭБС  IPRbooks
7 Экономическая теория [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Гришаева [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина, 2013. — 143 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51353.html

ЭБС  IPRbooks 

8 Зубко Н.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : ответы на 
экзаменационные вопросы / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. — Электрон. 
текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 144 c. — 
978-985-7067-74-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28304.html 
Зубко Н.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : ответы на 
экзаменационные вопросы / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. — Электрон. 
текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 144 c. — 
978-985-7067-74-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28304.html 
¶Зубко Н.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : ответы на 
экзаменационные вопросы / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. — Электрон. 
текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 144 c. — 
978-985-7067-74-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28304.html 
Зубко Н.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : ответы на 
экзаменационные вопросы / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. — Электрон. 
текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 1

ЭБС  IPRbooks 

9 Груздева О.А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : фирма в 
рыночной экономике. Практикум / О.А. Груздева. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2010. — 94 c. — 978-5-87623-
315-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56639.html

ЭБС  IPRbooks 

10 Лашко Т.А. Практикум по учебному курсу «Экономическая теория» 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Лашко. — Электрон. 
текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. — 

ЭБС  IPRbooks 
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66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9601.html 
11 Хубецова М.Ш. Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Экономическая теория» [Электронный ресурс] / М.Ш. Хубецова. — 
Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, 2017. — 106 c. — 978-5-98935-
188-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73820.html

ЭБС  IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. http://pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой информации 
2. http://www.consultant.ru  - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
3. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система по законодательству РФ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      
   

  



  21 

 

   
   

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

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Использование  электронной информационно-образовательной среды университета.
7 Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для 

визуализации  изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных 
видео-фильмов. 

8 Автоматизация поиска информации посредством испольозования справочных систем.
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Физика 
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: Физика, электротехника и автоматика 
    

Курс: 1 
   

Первый семестр 
   

Лабораторные 16 час.  

   

Лекции 48 час.  

   

Практика 32 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 57 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 180 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 5
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент (зв. доц) Л. И. Потапова
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, доктор химических наук В. Л. Фурер
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. М. Зиганшин
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Заведующий кафедрой (докт, проф) , доктор химических наук В. Л. Фурер
 

    

Доцент (зв. доц) , кандидат химических наук Л. И. Потапова
 

    

Доцент (зв. доц) , кандидат химических наук Э. М. Ягунд
 

    

Доцент (зв. доц) , кандидат физико-математических наук А. М. Хакимов
 

    

Доцент (зв. доц) , кандидат физико-математических наук В. И. Сундуков
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины:      Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 
компетенций в сфере современного естественнонаучного мировоззрения, необходимых для  
использова-ния полученных знаний при решении профессиональных задач  
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в сфере современного 
естественнонаучного мировоззрения, необходимых для  использова-ния полученных знаний при 
решении профессиональных задач                                                                                           Цель освоения 
дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в сфере современного естественнонаучного 
мировоззрения, необходимых для  использова-ния полученных знаний при решении 
профессиональных задач                                                                                                                                         
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-1.1 
Знать: Естественные и общеинженерные знания, 
методы математического анализа и моделирования

Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования 

Уметь: Применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования 
Владеть: Навыками применения естественнонаучных 
и общеинженерных знаний, методы математического 
анализа и моделирования 

ОПК-1.2 
Знать: Методы теоретических и экспериментальных 
исследований в профессиональной деятельности

Применяет 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: Применять теоретические и 
экспериментальные исследования в 
профессиональной деятельности 
Владеть: Навыками применения теоретических и 
экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.3 
Знать: Процессы  и явлений в виде математической 
модели

Представление 
процессов и явлений в 
виде математической 
модели 

Уметь: Представлять процессы и явлений в виде 
математической модели
Владеть: Навыками представления процессов и 
явлений в виде математической модели

ОПК-1.4 

Знать: Применение математического аппарата и 
математического анализа, математического 
моделирования для решения прикладных задач 
профессиональной деятельности 

Применение 
математического 
аппарата и 
математического 

Уметь: Применять  математический аппарата и 
математический анализ, математического 
моделирования для решения прикладных задач 
профессиональной деятельности 
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анализа, 
математического 
моделирования для 
решения прикладных 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: Навыками применения математического 
аппарата и математического анализа, 
математического моделирования для решения 
прикладных задач профессиональной деятельности 

  



  5 

 

   
   
   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Физика" . 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Теоретическая 
механика", "Строительные материалы", "Электротехника и электроснабжение". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы,  180  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

180 48 32 16 57 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 29 8 7 4 10 
Тема 1.1. 7 2 2  2
Тема 1.2. 8 2 2 1 2
Тема 1.3. 7 2 1 1 2
Тема 1.4. 9 2 2 2 4
 Раздел 2. 30 8 8 4 10 
Тема 2.1. 5 2 2  2
Тема 2.2. 6 2 2 1 2
Тема 2.3. 7 2 2 1 3
Тема 2.4. 10 2 2 2 3
 Раздел 3. 33 10 7 4 12 
Тема 3.1. 5 2 1  3
Тема 3.2. 6 2 2  3
Тема 3.3. 8 2 2 1 2
Тема 3.4. 7 2 1 1 2
Тема 3.5. 8 2 1 2 2
 Раздел 4. 22 8 3  11 
Тема 4.1. 4 2  3
Тема 4.2. 5 2 1  3
Тема 4.3. 5 2 1  3
Тема 4.4. 6 2 1  2
 Раздел 5. 29 10 5 4 10 
Тема 5.1. 4 2 1  2
Тема 5.2. 4 2 1  2
Тема 5.3. 5 2 1 1 2
Тема 5.4. 5 2 1 1 2
Тема 5.5. 6 2 1 2 2
 Раздел 6. 10 4 2  4 
Тема 6.1. 4 2 1  2
Тема 6.2. 4 2 1  2
ВСЕГО: 180 48 32 16 57 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Механика  
Тема 1.1. Кинематика 
Содержание 
лекционного курса 

Элементы кинематики. Материальная точка. Система отсчета. Радиус-вектор. 
Траектория движения. Перемещение. Путь. Скорость. Ускорение. Угловая 
скорость. Угловое ускорение. Связь линейных и угловых величин. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Элементы кинематики. Материальная точка. Система отсчета. Радиус-вектор. 
Траектория движения. Перемещение. Путь. Скорость. Ускорение. Угловая 
скорость. Угловое ускорение. Связь линейных и угловых величин. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Элементы кинематики. Материальная точка. Система отсчета. Радиус-вектор. 
Траектория движения. Перемещение. Путь. Скорость. Ускорение. Угловая 
скорость. Угловое ускорение. Связь линейных и угловых величин. 

С 

Тема 1.2. Динамика поступательного движения. Сила. Масса. Законы Ньютона. 
Содержание 
лекционного курса 

Динамика поступательного движения. Сила. Масса. Законы Ньютона. Второй 
закон Ньютона для механической системы. Закон сохранения им-пульса. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Динамика поступательного движения. Сила. Масса. Законы Ньютона. Второй 
закон Ньютона для механической системы. Закон сохранения им-пульса. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Упругие и неупругие соударения. Методические указания к лабораторным 
работам по физике для студентов всех направлений подготовки

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Динамика поступательного движения. Сила. Масса. Законы Ньютона. Второй 
закон Ньютона для механической системы. Закон сохранения им-пульса. 

С 

Тема 1.3. Динамика вращательного движения.
Содержание 
лекционного курса 

Динамика вращательного движения. Момент силы. Момент инерции. Момент 
импульса материальной точки. Основной закон динамики вращения твердого 
тела. Закон сохранения момента импульса.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Динамика вращательного движения. Момент силы. Момент инерции. Момент 
импульса материальной точки. Основной закон динамики вращения твердого 
тела. Закон сохранения момента импульса.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Определение моментов инерции твердых тел методом крутильных колебаний. 
Методические указания к лабораторным работам по физике для студентов 
всех направлений подготовки.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Динамика вращательного движения. Момент силы. Момент инерции. Момент 
импульса материальной точки. Основной закон динамики вращения твердого 
тела. Закон сохранения момента импульса.

С 

Тема 1.4. Работа, мощность, энергия.
Содержание 
лекционного курса 

Работа, мощность, энергия. Работа силы при поступательном и вра-щательном 
движении. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая энергия 
поступательного и вращательного движения. Теорема о кинетиче-ской 
энергии. Консервативные и диссипативные силы. Потенциальная энер-гия. 
Теорема о потенциальной энергии. Закон сохранения механической энергии. 
Космические скорости. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Работа, мощность, энергия. Работа силы при поступательном и вра-щательном 
движении. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая энергия 
поступательного и вращательного движения. Теорема о кинетиче-ской 
энергии. Консервативные и диссипативные силы. Потенциальная энер-гия. 
Теорема о потенциальной энергии. Закон сохранения механической энергии. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Изучение вращательного движения  с помощью маятника Обербека. 
Методические указания к лабораторным работам по физике для студентов 
всех направлений подготовки.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Работа, мощность, энергия. Работа силы при поступательном и вра-щательном 
движении. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая энергия 
поступательного и вращательного движения. Теорема о кинетиче-ской 
энергии. Консервативные и диссипативные силы. Потенциальная энер-гия. 
Теорема о потенциальной энергии. Закон сохранения механической энергии. 

С 

Раздел 2. Электричество и магнетизм  
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Тема 2.1. Электростатика. Электрический заряд. Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.

 

Содержание 
лекционного курса 

Электростатика. Электрический заряд. Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического 
поля. Напряжённость поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 
Линии напряжённости. Поток напряжённости электрического поля. Теорема 
Гаусса для электростатического поля. Работа сил электростатического поля 
при перемещении заряда. Циркуляция напряжённости электрического поля. 
Потенциал и разность потенциалов электростатического поля.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Электростатика. Электрический заряд. Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического 
поля. Напряжённость поля точечного заряда.  Теорема Гаусса для 
электростатического поля. Работа сил электростатического поля при 
перемещении заряда. Потенциал и разность потенциалов электростатического 
поля. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Электростатика. Электрический заряд. Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического 
поля. Напряжённость поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 
Линии напряжённости. Поток напряжённости электрического поля. Теорема 
Гаусса для электростатического поля. Работа сил электростатического поля 
при перемещении заряда. Циркуляция напряжённости электрического поля. 
Потенциал и разность потенциалов электростатического поля.

С 

Тема 2.2. Постоянный электрический ток
Содержание 
лекционного курса 

Связь между напряжённостью и потенциалом электростатического поля. 
Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического 
поля. Электрический ток. Сила и плотность тока. Сопротивление проводника. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Связь между напряжённостью и потенциалом электростатического поля. 
Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического 
поля. Электрический ток. Сила и плотность тока. Сопротивление проводника. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Цепи постоянного тока. Методические указания к лабораторным работам по 
физике для студентов всех направлений подготовки

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Связь между напряжённостью и потенциалом электростатического поля. 
Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического 
поля. Электрический ток. Сила и плотность тока. Сопротивление проводника. 

С 

Тема 2.3. Магнитостатика 
Содержание 
лекционного курса 

Электромагнетизм. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Линии 
магнитной индукции. Закон полного тока. Линии магнитной индукции. Закон 
полного тока. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля.  Закон 
Био-Савара-Лапласа. Работа по перемещению проводника с током в 
магнитном поле. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Электромагнетизм. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Линии 
магнитной индукции. Закон полного тока. Линии магнитной индукции. Закон 
полного тока. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля.  Закон 
Био-Савара-Лапласа. Работа по перемещению проводника с током в 
магнитном поле. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Магнитные свойства вещества. Методические указания к лабораторным 
работам по физике для студентов всех направлений подготовки.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Электромагнетизм. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Линии 
магнитной индукции. Закон полного тока. Линии магнитной индукции. Закон 
полного тока. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля.  Закон 
Био-Савара-Лапласа. Работа по перемещению проводника с током в 
магнитном поле. 

С 

Тема 2.4. Электромагнитная индукция
Содержание 
лекционного курса 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон 
электромагнитной индукции. Индуктивность. Индуктивность соленоида. 
Явление и закон самоиндукции. Энергия магнитного поля. Электромагнитное 
поле. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон 
электромагнитной индукции. Индуктивность. Индуктивность соленоида. 
Явление и закон самоиндукции. Энергия магнитного поля. Электромагнитное 
поле. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла. 

П 

Содержание Изучение явления взаимоиндукции. Методические указания к лабораторным Лаб
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лабораторной работы работам по физике для студентов всех направлений подготовки.
Содержание 
самостоятельной 
работы 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон 
электромагнитной индукции. Индуктивность. Индуктивность соленоида. 
Явление и закон самоиндукции. Энергия магнитного поля. Электромагнитное 
поле. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла. 

С 

Раздел 3. Колебания и волны. Оптика  
Тема 3.1. Гармонические колебания
Содержание 
лекционного курса 

Колебания. Гармонические колебания. Пружинный маятник. Колебательный 
контур. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Явление резонанса. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Колебания. Гармонические колебания. Пружинный маятник. Колебательный 
контур. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Явление резонанса. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Колебания. Гармонические колебания. Пружинный маятник. Колебательный 
контур. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Явление резонанса. 

С 

Тема 3.2. Волновая  оптика 
Содержание 
лекционного курса 

Геометрическая оптика. Законы отражения и преломления света. Волновая и 
квантовая природа света. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Электромагнитные волны.  Длина волны. Волновое число фазовая скорость. 
Уравнение волны 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Геометрическая оптика. Законы отражения и преломления света. Волновая и 
квантовая природа света. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Электромагнитные волны.  Длина волны. Волновое число фазовая скорость. 
Уравнение волны 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Геометрическая оптика. Законы отражения и преломления света. Волновая и 
квантовая природа света. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Электромагнитные волны.  Длина волны. Волновое число фазовая скорость. 
Уравнение волны 

С 

Тема 3.3. Интерфепенция волн 
Содержание 
лекционного курса 

Интерференция света. Когерентность. Условия усиления и ослабления света 
при интерференции. Интерференцияот двух точечных источников.Опыт Юнга. 
Интерференция в тонких пленках . Стоячие волны.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Интерференция света. Когерентность. Условия усиления и ослабления света 
при интерференции. Интерференцияот двух точечных источников.Опыт Юнга. 
Интерференция в тонких пленках . Стоячие волны.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Определение длины волны при помощи бипризмы Френеля. Методические 
указания к лабораторным работам по физике для студентов всех направлений 
подготовки. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Интерференция света. Когерентность. Условия усиления и ослабления света 
при интерференции. Интерференцияот двух точечных источников.Опыт Юнга. 
Интерференция в тонких пленках . Стоячие волны.

С 

Тема 3.4. Дифракция волн. 
Содержание 
лекционного курса 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса — Френеля. Дифракционная решетка. 
Электромагнитная природа света.

Л 

Содержание 
практического занятия 

ифракция света. Принцип Гюйгенса — Френеля. Дифракционная решетка. 
Электромагнитная природа света.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Дифракция на дифракционной решетке. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

ифракция света. Принцип Гюйгенса — Френеля. Дифракционная решетка. 
Электромагнитная природа света. 

С 

Тема 3.5. Поляризация света. Законы Малюса и Брюстера.
Содержание 
лекционного курса 

Поляризация света. Законы Малюса и Брюстера. Л 

Содержание 
практического занятия 

Поляризация света. Законы Малюса и Брюстера. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Опытная проверка законов Брюстера и Малюса. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Поляризация света. Законы Малюса и Брюстера. С 

Раздел 4. Квантовая физика  
Тема 4.1. Тепловое излучение и его характеристики. Законы теплового излучения. 
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Содержание 
лекционного курса 

Тепловое излучение и его характеристики. Законы теплового излучения. 
Оптическая пирометрия. . Законы Кирхгофа. Стефана-Больцмана и закон 
смещения Вина. Абсалютно черное тело.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Тепловое излучение и его характеристики. Законы теплового излучения. 
Оптическая пирометрия. . Законы Кирхгофа. Стефана-Больцмана и закон 
смещения Вина. Абсалютно черное тело.

С 

Тема 4.2. Квантовые свойства электромагнитного излучения
Содержание 
лекционного курса 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение фотоэффекта. Л 

Содержание 
практического занятия 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение фотоэффекта. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение фотоэффекта. С 

Тема 4.3. Экспериментальные данные о структуре атома.
Содержание 
лекционного курса 

Планетарная модель атома.  Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Линейчатые 
спектры и закономерности в них.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Планетарная модель атома.  Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Линейчатые 
спектры и закономерности в них.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Планетарная модель атома.  Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Линейчатые 
спектры и закономерности в них. 

С 

Тема 4.4. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Волны 
де Бройля. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Элементы квантовой физики. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой 
дуализм микрочастиц. Волны де Бройля. Принцип неопределённости 
Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Квантовые числа.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Элементы квантовой физики. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой 
дуализм микрочастиц. Волны де Бройля. Принцип неопределённости 
Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Квантовые числа.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Элементы квантовой физики. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой 
дуализм микрочастиц. Волны де Бройля. Принцип неопределённости 
Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Квантовые числа.

С 

Раздел 5. Молекулярная физика. Феноменологическая термодинамика  
Тема 5.1. Феноменологическая термодинамика
Содержание 
лекционного курса 

Термодинамическое равновесие и температура. Уравнение состояния  в 
термодинамике.Обратимые и необратимые процессы. Первое начало 
термодинамики.. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Термодинамическое равновесие и температура. Уравнение состояния  в 
термодинамике.Обратимые и необратимые процессы. Первое начало 
термодинамики.. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Термодинамическое равновесие и температура. Уравнение состояния  в 
термодинамике.Обратимые и необратимые процессы. Первое начало 
термодинамики.. 

С 

Тема 5.2. Изопроцессы 
Содержание 
лекционного курса 

Теплоемкость. Уравнение Майера. Изохорический. изобарический. 
изотермический. адиабатический процессы в идеальных газах.Преобразование 
теплоты  в механическую работу.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Теплоемкость. Уравнение Майера. Изохорический. изобарический. 
изотермический. адиабатический процессы в идеальных газах.Преобразование 
теплоты  в механическую работу.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Теплоемкость. Уравнение Майера. Изохорический. изобарический. 
изотермический. адиабатический процессы в идеальных газах.Преобразование 
теплоты  в механическую работу.

С 

Тема 5.3. Молекулярно-кинетическая теория
Содержание 
лекционного курса 

Давление газа с точки зрения МКТ. Связь теплоемкости с числом степеней 
свободы молекул газа. Распределение Максвелла. Распределение Больцмана и 
барометрическая формула.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Давление газа с точки зрения МКТ. Связь теплоемкости с числом степеней 
свободы молекул газа. Распределение Максвелла. Распределение Больцмана и 
барометрическая формула.

П 

Содержание Изучение адиабатического процесса. Методические указания к лабораторным Лаб
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лабораторной работы работам по физике для студентов всех направлений подготовки.
Содержание 
самостоятельной 
работы 

Давление газа с точки зрения МКТ. Связь теплоемкости с числом степеней 
свободы молекул газа. Распределение Максвелла. Распределение Больцмана и 
барометрическая формула.

С 

Тема 5.4. Термодинамическая вероятность
Содержание 
лекционного курса 

Термодинамическая вероятность. Энтропия. Изменение энтропии при 
ннекоторых термодинамических процессах. Второй закон термодинамики. 
Тепловые двигатели. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Термодинамическая вероятность. Энтропия. Изменение энтропии при 
ннекоторых термодинамических процессах. Второй закон термодинамики. 
Тепловые двигатели. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Определение приращения энтропии при плавлении. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Термодинамическая вероятность. Энтропия. Изменение энтропии при 
ннекоторых термодинамических процессах. Второй закон термодинамики. 
Тепловые двигатели. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. 

С 

Тема 5.5. Элементы физической кинетики.
Содержание 
лекционного курса 

Явление переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Число 
столкновений и длина свободного пробега молекул . Эмпирические уравнения 
переноса: Фика, Фурье, Ньютона. ¶Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Явление переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Число 
столкновений и длина свободного пробега молекул . Эмпирические уравнения 
переноса: Фика, Фурье, Ньютона. ¶Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Изучение теплопроводности металлов. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Явление переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Число 
столкновений и длина свободного пробега молекул . Эмпирические уравнения 
переноса: Фика, Фурье, Ньютона. ¶Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса 

С 

Раздел 6. Ядерная физика  
Тема 6.1. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучение.
Содержание 
лекционного курса 

Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи 
нуклонов. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучение. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи 
нуклонов. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучение. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи 
нуклонов. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучение. 

С 

Тема 6.2. Ядерные реакции. Законы сохранения.
Содержание 
лекционного курса 

Ядерные реакции. Законы сохранения. Ядерная цепная реакция. Деление ядер. 
Синтез ядер. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Ядерные реакции. Законы сохранения. Ядерная цепная реакция. Деление ядер. 
Синтез ядер. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Ядерные реакции. Законы сохранения. Ядерная цепная реакция. Деление ядер. 
Синтез ядер. 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Фурер В. Л., Методические указания к решению задач по физике. Механика. –  Казань.  

КГАСУ, 2022 – 24 с. 
2 Фурер В. Л. Методические указания к решению задач по физике. Молекулярная физика. 

Термодинамика. –  Казань. КГАСУ, 2022. – 18 с.
3 Сундуков В. И., Ягунд Э. М. Методические указания к практическим занятиям по физике. 

Электромагнетизм. Колебания и волны. –  Казань. КГАСУ, 2011. – 24 с. 
4 Фурер В. Л. Электростатика. Постоянный электрический ток. Электромагнетизм. –  

Казань. КГАСУ, 2019. – 34 с 
5  Ягунд Э. М., Физические основы классической механики. –  Казань:  КГАСУ, 2019– 31с.
6 Сундуков В.И.  Измерение плотности тела правильной геометрической формы. 

Методические указания к лабораторным работам по физике для студентов всех 
направлений подготовки. – Казань:  КГАСУ,  2014.  – 12с.

7 Фурер В.Л., Кузнецова Л.М. Изучение вращательного движения  с помощью маятника 
Обербека. Методические указания к лабораторным работам по физике для студентов всех 
направлений подготовки. – Казань: КГАСУ, 2011.– 10с.

8 Ягунд Э.М. Определение моментов инерции твердых тел методом крутильных колебаний. 
Методические указания к лабораторным работам по физике для студентов всех 
направлений подготовки. – Казань: КГАСУ, 2019. – 11с.

9 Сундуков В.И. Изучение деформации деревянного бруса. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. – Казань: 
КГАСУ, 2011. – 11с 

10 Сундуков В..И. Упругие и неупругие соударения. Методические указания к лабораторным 
работам по физике для студентов всех направлений подготовки. – Казань: КГАСУ, 2013. –  
12с. 

11 Потапова Л.И. Цепи постоянного тока. Методические указания к лабораторным работам 
по физике для студентов всех направлений подготовки. – Казань:  КГАСУ, 2013. –  12с.

12 Сундуков В.И. Мостовой метод измерения  сопротивления. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. – Казань: 
КГАСУ, 2012. – 12с. 

13 Хакимов А.М. Изучение явления взаимоиндукции. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. – Казань: 
КГАСУ, 2015. – 14с. 

14 Потапова Л.И. Эмиссионные явления и их применение. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. – Казань: 
КГАСУ, 2012. – 11с. 

15 Потапова Л. И. Сундуков В.И.Определение скорости звука в воздухе методом стоячих 
волн. Методические указания к лабораторным работам по физике для студентов всех 
направлений подготовки. – Казань: КГАСУ, 2022. – 12с.

16 Хакимов А.М. Жихарева Н.А.Изучение интерференции света при помощи колец Ньютона. 
Методические указания к лабораторным работам по физике для студентов всех 
направлений подготовки. – Казань:  КГАСУ, 2010. – 11с.

17 Фурер В. Л. Определение отношения теплоёмкостей газов при постоянном давлении и 
объёме. Методические указания к лабораторным работам по физике для студентов всех 
направлений подготовки. – Казань:  КГАСУ, 2009. – 10с.

18 Сундуков В.И.  Температурная зависимость сопротивления полупроводника. 
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Методические указания к лабораторным работам по физике для студентов всех 
направлений подготовки. – Казань: КГАСУ, 2014. – 15с.

19 Сундуков В.И.   Изучение поверхностного натяжения жидкостей. Методические указания 
к лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. – Казань: 
КГАСУ, 2014. – 15с. 

20 Потапова Л.И. Изучение адиабатического процесса. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. – Казань: 
КГАСУ, 2014. – 15с. 

21 Потапова Л.И. Уравнение состояния газа Ван-дер-Ваальса. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. – Казань: 
КГАСУ, 2014. – 15с. 

22 Фурер В.Л.. Определение приращения энтропии при плавлении. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. – Казань: 
КГАСУ,  2023 –  16с. 

23 Фурер В.Л.. Изучение теплопроводности металлов. Методические указания к 
лабораторным работам по физике для студентов всех направлений подготовки. – Казань: 
КГАСУ, 2023. –  16с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических, лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ОПК-1 Экзамен 30 
2 Тема 1.1.  ОПК-1 Экзамен 30
3 Тема 1.2.  ОПК-1 Экзамен 30
4 Тема 1.3.  ОПК-1 Экзамен 30
5 Тема 1.4.  ОПК-1 Экзамен 30
6 Раздел 2.  ОПК-1 Экзамен 30 
7 Тема 2.1.  ОПК-1 Экзамен 30
8 Тема 2.2.  ОПК-1 Экзамен 30
9 Тема 2.3.  ОПК-1 Экзамен 30

10 Тема 2.4.  ОПК-1 Экзамен 30
11 Раздел 3.  ОПК-1 Экзамен 30 
12 Тема 3.1.  ОПК-1 Экзамен 30
13 Тема 3.2.  ОПК-1 Экзамен 30
14 Тема 3.3.  ОПК-1 Экзамен 30
15 Тема 3.4.  ОПК-1 Экзамен 30
16 Тема 3.5.  ОПК-1 Экзамен 30
17 Раздел 4.  ОПК-1 Экзамен 30 
18 Тема 4.1.  ОПК-1 Экзамен 30
19 Тема 4.2.  ОПК-1 Экзамен 30
20 Тема 4.3.  ОПК-1 Экзамен 30
21 Тема 4.4.  ОПК-1 Экзамен 30
22 Раздел 5.  ОПК-1 Экзамен 30 
23 Тема 5.1.  ОПК-1 Экзамен 30
24 Тема 5.2.  ОПК-1 Экзамен 30
25 Тема 5.3.  ОПК-1 Экзамен 30
26 Тема 5.4.  ОПК-1 Экзамен 30
27 Тема 5.5.  ОПК-1 Экзамен 30
28 Раздел 6.  ОПК-1 Экзамен 30 
29 Тема 6.1.  ОПК-1 Экзамен 30
30 Тема 6.2.  ОПК-1 Экзамен 30

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

                                                                                                                                                                                   
— Тематика расчетно-графических работ; 
 
Примеры заданий: 
 
"1.РГР1   Раздел 1. Физические основы механики . 
Пример 1. Уравнение движения материальной точки вдоль оси имеет вид x = A+Bt+Ct3 , где A = 2м, 
B=1м/c, С=-0.5м/c3 . Найти координату x, скорость x и ускорение ax точки в момент времени t=2c. 
Пример 2. Тело вращается вокруг неподвижной оси по закону =A+Bt+Ct2, где A= 10 рад, С= -2 
рад/с2 . Найти полное ускорение точки, находящейся на расстоянии r= 0,1м от оси вращения, для 
момента времени t= 4с. 
Пример 3.При выстреле из пружинного пистолета вертикально вверх пуля массой m=20г поднялась на 
высоту h=5м. Определить жесткость пружины пистолета, если она была сжата на x=10 см. Массой 
пружины и силами трения пренебречь. 
Пример 4. Шар массой m1, движущийся горизонтально с некоторой скоростью  , столкнулся с 
неподвижным шаром массой m2. Шары абсолютно упругие, удар прямой, центральный. Какую долю  
своей кинетической энергии первый шар передал второму ? 
Пример 5. Сплошной однородный диск массой 0,1 кг и радиусом 0,1 м начинает скатываться с пологой 
горки высотой 0,3 м, плавно переходящей в горизонтальный участок. На горизонтальном участке диск 
сталкивается с другим вертикально стоящим сплошным однородным диском радиусом 0,1 м и массой 
0,2 кг. Удар абсолютно упругий, прямой, центральный. Какую скорость будет иметь второй диск после 
соударения? Потерями на трение пренебречь. 
Пример 6. Через блок в виде сплошного диска, имеющего массу m=80 г, перекинута тонкая гибкая 
нить, к концам которой подвешены грузы с массами m1=100 г и m2= 200 г (рис.2). Определить 
ускорение, с которым будут двигаться грузы, если их предоставить самим себе. Трением и массой нити 
пренебречь. 
Пример 7.Маховик в виде сплошного диска радиусом R = 0.2м и массой m = 50кг раскручен до 
частоты вращения n1=480мин-1 и предоставлен сам себе. Под действием сил трения маховик 
остановился через t=50с. Найти момент М сил трения. 
Пример 8.Платформа в виде сплошного диска радиусом R=1.5 м и массой 
m1=180 кг вращается около вертикальной оси с частотой n=10 мин-1. В центре платформы стоит 
человек массой m=60 кг. Какую линейную скорость  относительно пола помещения будет иметь 
человек, если он перейдет на край платформы ? 
Пример 9.Ракета установлена на поверхности Земли для запуска в вертикальном направлении. При 
какой минимальной скорости 1 сообщенной ракете при запуске, она удалится от поверхности на 
расстояние, равное радиусу Земли (R=3.37 106м). Всеми силами, кроме силы гравитационного 
взаимодействия ракеты и Земли, пренебречь. 
Пример 10.Две точки М1и М2   движутся по одной окружности в одну сторону согласно уравнениям 
s1=8+2t2 и  s2 =t4 , где путь  s выражен в сантиметрах, а время  t  –в секундах. Началом отсчета 
расстояний  s1и  s2 служит одна точка. Определить время первой встречи обеих точек и значения их 
скоростей и ускорений в этот момент, если радиус окружности равен R=16см. Построить графики 
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зависимости S1(t), S2 (t)  для 0≤t≤ 5c." 
 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки: 
 
«зачтено» - Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, демонстрируя понимание 
физических явлений и законов, способность аргументировать свои утверждения,  выводы и привести 
практические примеры, умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умение  правильно оценить 
полученные результаты расчетов.  Проводит проверку единицы измерения физических величин  и 
указывает правильно в системе единиц СИ. Строить правильно график зависимости физической 
величины в соответствии с матиматмческим выражением. 
 
«незачет» -  При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой." 
   
   
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
 
Примеры заданий: 
 
"Примеры заданий 
РГР2  Раздел 2: Электричество и магнетизм. 
1.  На пластинах плоского конденсатора находится заряд 15 нКл. Площадь каждой пластины 
конденсатора 175 см2, диэлектрик  воздух. Определить силу F в мН, с которыми притягиваются 
пластины. Поле между пластинами считать однородным. 
2.  Частица, несущая заряд 66 мКл перемешается в электрическом поле из одной точки в другую. 
Найти разность потенциалов между этими точками, если кинетическая энергия частицы изменилась на 
величину 4 Дж. 
3.  Конденсаторы емкостями 1 мкф, 5 мкф соединены последовательно и находятся под напряжением 
400 В. Определить напряжение и заряд на каждом из конденсаторов. 
4.  Электрический утюг, рассчитанный на напряжение 220 В, имеет мощность 800 Вт. При включении 
утюга в сеть напряжение на розетке падает с 220  В до 215 В. Определить сопротивление подводящих 
проводов. Считать, что сопротивление утюга не меняется. 
5.  Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В и потребляет силу тока 25 А. 
Каков КПД установки, если груз массой 1  т кран поднимает на высоту 20 м за 50 с? 
6.  Длинный прямой соленоид из проволоки диаметром d=1,4 мм намотан так, что витки плотно 
прилегают друг к другу. Какова напряженность Н магнитного поля внутри соленоида при силе тока 
I=9 А? Толщиной изоляции пренебречь. Выразить ответ в А/м и ввести без размерности. 
7.  Проводник длиной 48 см согнули под углом 90o так, что одна из сторон угла равна 13 см, и 
поместили в однородное магнитное поле с индукцией 17 мТл обеими сторонами перпендикулярно 
линиям индукции. Какая сила  будет действовать на этот проводник, если по нему пропустить ток 
силой 14 A? 
8.  Электрон движется в магнитном поле с индукцией B =6,9 Тл по окружности радиусом R=9,6 см. 
Определить кинетическую энергию Т электрона.
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9.  Плоский контур, площадь S которого равна 20 см2, находится в однородном магнитном поле с 
индукцией B=0,03 Тл. Определить магнитный поток Ф, пронизывающий контур, если плоскость его 
составляет угол α=300 с линиями индукции. 
10. Соленоид содержит N=1800 витков. Сила тока I в его обмотке равна 4 А, магнитный поток Ф через 
поперечное сечение соленоида равен 0,3 Вб. Вычислить энергию W магнитного поля ( в джоулях)."
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачтено» - Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, демонстрируя понимание 
физических явлений и законов, способность аргументировать свои утверждения,  выводы и привести 
практические примеры, умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умение  правильно оценить 
полученные результаты расчетов.  Проводит проверку единицы измерения физических величин  и 
указывает правильно в системе единиц СИ. Строить правильно график зависимости физической 
величины в соответствии с матиматмческим выражением. 
 
«незачет» -  При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой." 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

— билеты экзамена; 
 
Примеры заданий: 
 
"Пример экзаменационного билета 
Вопрос 1. Поляризация света. Законы Малюса и Брюстера. Двойное лучепреломление.  Поляроиды. 
Вопрос 2. Теплопроводность. Закон Фурье. Молекулярно-кинетическая теория теплопроводности 
газов.  Укажите единицы измерения физических величин. 
Задача. Какова должна быть длина волны λ излучения, падающего на платиновую пластину, чтобы 
максимальная скорость фотоэлектронов была umax = 3 106 м/с? Работа выхода электронов из платины 
равна 6,3 эВ." 
Экзаменационные билеты 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №1 
1. Механическое движение. Материальная точка. Тело отсчета и система отсчета. Радиус-вектор. 
2. Волны. Длина волны. Уравнение плоской бегущей монохроматической волны. 
Задача 3: Пружина жесткостью k=500 Н/м сжата силой F=100 Н. Определить  работу А внешней силы, 
дополнительно сжимающей пружину еще на  ∆l=2см. 
 
 
Министерство науки и высшего образования РФ
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Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №2 
1. Момент силы. Момент инерции. 
2. Вынужденные колебания. Явление резонанса. 
Задача 3: Орудие, жестко закрепленное на железнодорожной платформе, производит выстрел вдоль 
полотна железной дороги под углом α = 300  к линии горизонта. Определить скорость u2 отката 
платформы, если снаряд вылетает со скоростью u1 = 480 м/с. Масса платформы с орудием и снарядами 
m2 = 18 т, масса снаряда m1 = 60 кг. 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №3 
1.  Скорость и ускорение при поступательном движении. 
2. Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение свободных затухающих 
колебаний. Логарифмический декремент затухания. 
Задача 3: Металлический стержень длиной l = 0,1 м и массой m = 10 г, подвешенный на двух 
параллельных проводящих нитях, располагается горизонтально в однородном магнитном поле с 
индукцией B = 0,1 Тл. Вектор магнитной индукции направлен вертикально. На какой угол от 
вертикали отклонятся нити, если по стержню пропустить ток силой 10 А? Ускорение свободного 
падения принять за 10 м/с2. 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №4 
1. Равномерное движение по окружности. Угловая и линейная скорость. 
2. Колебания. Свободные незатухающие гармонические колебания. Амплитуда, период, частота 
колебаний. 
Задача 3: Найти кинетическую энергию протона, движущегося по дуге окружности радиусом 50 см в 
однородном магнитном поле с индукцией 30 мТл. Ответ выразите в кэВ. (1 кэВ = 1,6•10–16 Дж). 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №5 
1. Нормальное ускорение 
2. Уравнения Максвелла. 
Задача 3:  Горизонтальный проводник длиной 1 м движется равноускоренно в вертикальном 
однородном магнитном поле, индукция которого равна 0,5 Тл. Вектор скорости проводника 
горизонтален и перпендикулярен к проводнику. Начальная скорость проводника равна нулю, а его 
ускорение 8 м/c2. Какова Э.Д.С. индукции на концах проводника в тот момент, когда он переместился 
на 1 м? 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
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Билет №6 
1. Равнопеременное движение по окружности. Угловое, тангенциальное и полное ускорение. 
2. Ток смещения. 
Задача 3: 
Какой магнитный поток пронизывает каждый виток катушки, имеющей n = 1000 витков, если при 
равномерном исчезновении магнитного поля в течение промежутка Dt = 0,1 с в катушке индуцируется 
Э.Д.С., равная 10 В? 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №7 
1. Сила. Масса. 2-ой закон Ньютона 
2. Индуктивность. Единицы индуктивности. Явление самоиндукции. 
Задача 3: На обод маховика диаметром D=60 см намотан шнур, к концу которого привязан груз массой 
m=2 кг. Определить момент инерции I маховика, если он, вращаясь равноускоренно под действием 
силы тяжести груза, за время t=3 с приобрел угловую скорость ω =9 рад/с. 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №8 
1. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 
2. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
Задача 3: Платформа в виде диска диаметром D=3м и массой m1=180 кг может вращаться вокруг 
вертикальной оси. С какой угловой скоростью ω1 будет вращаться эта платформа, если по ее краю 
пойдет человек массой m2=70 кг со скоростью  v=1,8 м/с относительно платформы? 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №9 
1. Второй закон Ньютона. 
2. Теорема Гаусса для магнитного поля. 
Задача 3: Из бесконечности на поверхность Земли падает метеорит массой m=30 кг. Определить работу 
А, которая при этом будет совершена силами гравитационного поля Земли. Ускорение свободного 
падения g  у поверхности Земли и ее радиус Rз считать известными. 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №10 
1. Третий закон Ньютона. 
2. Магнитный поток (поток магнитной индукции). 
Задача 3: Вал вращается с частотой n = 180 об/мин. С некоторого момента вал начал вращаться 
равнозамедленно с угловым ускорением  = 3 рад/с2. Через какое время t вал остановится? Найти 
число оборотов N вала до остановки. 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики
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Дисциплина Физика 
Билет №11 
1. Импульс тела. Закон сохранения импульса тела. 
2. Движение зарядов в магнитном поле. Сила Лоренца. 
Задача 3: Уравнение движения точки дано в виде x = sin t/6. Найти моменты времени t, в которые 
достигаются максимальная скорость и максимальное ускорение. 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №12 
1. Момент силы. Момент инерции. 
2. Проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. 
Задача 3: Найти длину волны колебания, период которого T=10-14 м. Скорость распространения 
колебаний 3•108 м/с. 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №13 
1. Основное уравнение динамики вращательного движения. 
2. Магнитное поле и его характеристики. 
Задача 3: К пружине подвешен груз. Максимальная кинетическая энергия колебаний груза Wк=1 Дж. 
Амплитуда колебаний A = 5 см. Найти жесткость k пружины. 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №14 
1. Моменты инерции некоторых симметричных тел: полого цилиндра и диска. 
2. Сопротивление проводников. Зависимость удельного сопротивления от температуры. 
Сверхпроводимость. 
Задача 3: К пружине подвешен груз массой m = 10 кг. Зная, что пружина под влиянием силы F = 9,8 Н 
растягивается на l = 1.5 см, найти период T вертикальных колебаний груза. 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №15 
1. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 
2. Закон Ома для участка цепи и для полной цепи. 
Задача 3: Точка совершает гармоническое колебание. Период колебаний T = 2 c, амплитуда A = 0.05 м, 
начальная фаза равна нулю. Найти скорость V точки в момент времени, когда смещение точки от 
положения равновесия x = 0.025 м. 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №16 
1.  Развитие представлений о строении атома (модели строения атома Томсона и Резерфорда).
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2.  Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. 
3.  Задача. Баллон объемом 12 л наполнен азотом при давлении 8,1 Мпа и температуре t=170C. Какая 
масса азота находится в баллоне? 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №17 
1.  Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 
2.  Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. 
3.  Задача. Какую температуру имеет масса 2 г азота, занимающего объем 820 см3 при давлении 0,2 
МПа? 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №18 
1.  Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Теория де Бройля. 
2.  Эквивалентность теплоты и работы. Первый закон термодинамики. 
3.  Задача. Масса 4 г аргона, находящегося при температуре 27 0С, расширяется вдвое при постоянном 
давлении за счет притока тепла извне. Найти работу расширения газа и количество теплоты, 
сообщенное газу. Молярная масса аргона 0,04 кг/моль. 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №19 
1.  Волновая функция и ее физический смысл. Уравнение Шредингера. 
2.  Внутренняя энергия системы. 
3.  Задача. При изобарическом расширении одноатомного газа была совершена работа 156,8 Дж. Какое 
количество теплоты было сообщено газу? 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №20 
1. Состав атомного ядра. Изотопы. 
2. Основное уравнение МКТ идеального газа и следствия из него. 
3. Задача. В закрытом сосуде объемом 2 л находится гелий, плотность которого 2 кг/м3. Какое 
количество теплоты надо сообщить гелию, чтобы нагреть его на 100 К? Молярная масса гелия 0,004 
кг/моль. 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №21 
1.  Волновая функция и ее физический смысл. Уравнение Шредингера. 
2.  Внутренняя энергия системы. 
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3.  Задача. При изобарическом расширении одноатомного газа была совершена работа 156,8 Дж. Какое 
количество теплоты было сообщено газу? 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №22 
1. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 
2. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. 
3. Задача. Какую температуру имеет масса 2 г азота, занимающего объем 820 см3 при давлении 0,2 
МПа? 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №23 
1. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Теория де Бройля. 
2. Цикл Отто. Работа бензинового двигателя. 
3. Задача. Масса 4 г аргона, находящегося при температуре 27 0С, расширяется вдвое при постоянном 
давлении за счет притока тепла извне. Найти работу расширения газа и количество теплоты, 
сообщенное газу. Молярная масса аргона 0,04 кг/моль. 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №24 
1. Волновая функция и ее физический смысл. Уравнение Шредингера. 
2. Внутренняя энергия системы. 
3. Задача. При изобарическом расширении одноатомного газа была совершена работа 156,8 Дж. Какое 
количество теплоты было сообщено газу? 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №25 
1. Поперечность световых волн. Явление поляризации света. 
2. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
3. Задача. Масса m = 12 г азота находится в закрытом сосуде объемом 2 л при температуре 100 С. 
После нагревания давление в сосуде стало равным 1,33 МПа. Какое количество теплоты dQ сообщено 
газу при нагревании? 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №26 
1. Консервативные и диссипативные силы и их свойства. 
2. Поток вектора электростатической индукции. 
Задача 3: За 0,005 с в соленоиде, содержащем 500 витков провода, магнитный поток равномерно 
убывает с 7 мВб до 5 мВб. Найти Э.Д.С. индукции в соленоиде.
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Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №27 
1. Потенциальная энергия. Теорема о потенциальной энергии. 
2. Вектор электростатической индукции. 
Задача 3: Какую силу нужно приложить к вагону массой m=1600 кг, чтобы он из состояния покоя 
начал двигаться равноускоренно и за время t=30 секунд прошел путь S=11 м? Коэффициент трения 
μ=0,05. 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №28 
 
1. Кинетическая энергия поступательного и вращательного движения. 
2. Графическое изображение полей. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 
Задача 3: Какую индуктивность L надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости C = 2 
мкФ получить частоту 1000 Гц? 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №29 
1. Теорема о кинетической энергии. 
2. Электрическое поле. Напряженность и потенциал электрического поля. 
Задача 3: Самолёт летит со скоростью 280 м/с в области, где индукция магнитного поля земли 
направлена вертикально и равна 5,0•10-5 Тл. Чему равна разность потенциалов, индуцированная 
между концами крыльев, если размах крыльев 70 м? 
 
Министерство науки и высшего образования РФ 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра Физики, электротехники и автоматики 
Дисциплина Физика 
Билет №30 
1. Закон сохранения механической энергии. 
2. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 
Задача 3: Какой магнитный поток пронизывает каждый виток катушки, имеющей n = 1000 витков, если 
при равномерном исчезновении магнитного поля в течение промежутка Dt = 0,1 с в катушке 
индуцируется Э.Д.С., равная 10 В? 
 
 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки: 
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"оценка- «отлично»- Обучающийся исчерпывающим образом ответил на вопросы. При ответе студент 
излагает материал последовательно, четко и логически стройно,  демонстрирует понимание 
физических явлений и законов, способен аргументировать свои утверждения и выводы, привести 
практические примеры. 
 
«хорошо» -  При ответе на вопросы обучающимся  допущены одна-две неточности или 
несущественные ошибки. При ответе студент излагает материал последовательно, четко и логически 
стройно, способен аргументировать свои утверждения и выводы, привести практические примеры. 
 
«удовлетворительно» - При ответе на вопросы обучающимся допущены одна-две существенные 
ошибки, которые студент исправил при наводящих вопросах преподавателя. Студент допускает 
нарушение логики изложения материала, путается в терминах, демонстрирует слабую способность 
аргументировать свои утверждения и выводы, привести практические примеры. 
 
«неуд» -    При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые студент не смог исправить при наводящих 
вопросах преподавателя." 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Формулировка типового 
контрольного задания или иного 

материала, необходимого для оценки 
знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности

Способен 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
использования 
теоретических и 
практических 
основ 
естественных и 
технических наук, 
а также 
математического 
аппарата 

ОПК-1.1 
Выявляет и 
классифицирует 
физические и 
химические процессы, 
протекающие на 
объекте 
профессиональной 
деятельности

Знать: основные физические законы 
и границы применения основных фи-
зических законов, лежащие в основе  
процессов , протекающих  на 
объекте профессиональной  
деятельност 

Тема: Оптика ¶Вопрос 1. 
Поляризация света. Законы Малюса и 
Брюстера. Двойное 
лучепреломление.  Поляроиды.¶1.    
Явления поляризации света и 
двойного лучепреломления. ¶2.   
Законы Малюса и Брюстера.¶3.    
Поляроиды. 

 

Уметь:  выявлять и 
классифицировать физические 
процессы, протекающие на объектах 
профессиональной деятельности 

Тема: Квантовая и ядерная 
физика¶Фотоэффект. Уравнение 
Эйнштейна для 
фотоэффекта.¶Задача. Какова должна 
быть длина волны ٧-излучения, 
падающего на платиновую пластину, 
чтобы максимальная скорость 
фотоэлектронов была umax = 3*106 
м/с? Работа выхода электронов из 
платины равна 6,3 эВ.¶1.  Объяснить 
явление и законы фотоэффекта с 
квантовой точки зрения.¶Применить 
уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта  при  определении 
длины волны λ излучения.¶

 

Владеть:  навыками использования 
основных общефизических законов 
и принципов для выявления и 
классификации физических 
процессов, протекающих на 
объектах профессиональной 
деятельности 

Задача. Какова должна быть длина 
волны λ излучения, падающего на 
платиновую пластину, чтобы 
максимальная скорость 
фотоэлектронов была umax = 3 106 
м/с? Работа выхода электронов из 
платины равна 6,3 эВ.¶1.    Объяснить 
явление и законы фотоэффекта с 
квантовой точки зрения.¶2. 
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Применить уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта  при определении 
длины волны  излучения.¶

ОПК-1.2 
Определяет 
характеристики 
физического процесса 
(явления), 
характерные для 
объектов 
профессиональной 
деятельности, на 
основе теоретического 
(экспериментального) 
исследования

Знать:  основные характеристики 
физических процессов (явлений), 
характерные для объектеов 
профессиональной  деятельност 

Вопрос 2. Теплопроводность. Закон 
Фурье. Молекулярно-кинетическая 
теория теплопроводности газов.  
Укажите единицы измерения 
физических величин.¶1.  Явление 
теплопроводности и ее 
механизмы.¶2. Описать модель 
определения теплопроводности, 
используя закон Фурье.¶3.  Единицы 
измерения физических величин. 

 

Уметь:  определять характеристики 
физических процессов(явлений), 
характерные для объектов 
профессиональной деятельности,  на  
основе 
теоретического(экспериментального) 
исследования

Изучение теплопроводности 
металлов. Методические указания к 
лабораторным работам по физике.. 
Определить коэффициент 
теплопроводности . 

 

Владеть: навыками использования 
основных общефизических законов 
и принципов  для объектов 
профессиональной деятельности, на 
основе 
теоретического(экспериментального) 
исследования

Применить закон Фурье  при 
определении коэффициента 
теплопроводности 

ОПК-1.4 
Представляет базовые 
для профессиональной 
сферы физические 
процессы и явления в 
виде 
математического(их) 
уравнения(й)

Знать: базовые для 
профессиональной сферы 
физические процессы и явления  в 
виде математических уравнений 

Изучение явления взаимоиндукции. 
Методические указания к 
лабораторным работам по физике 

 
Уметь: выявить и истолковать 
естественнооаучную сущность 
физических процессов и явлений 

Выявить и истолковать 
естественнооаучную сущность 
явления взаимоиндукции при 
выполнении лабораторной работы

 

Владеть: навыками описания 
базовых для профессиональной 
сферы физических процессов и 
явлений  в виде математических 
уравнений

 описать явление взаимоиндукции в 
виде математических уравнений 

ОПК-1.5 
Выбирает базовые 
физические и 
химические законы 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: базовые физические законы 
для решения задач 
профессиональной деятельности

Знать законы  при проведении 
лабораторной работы для решения 
задач 

Уметь:выбирать физические законы 
для решения задач 
профессиональной деятельности 

Задача. Какова должна быть длина 
волны ٧-излучения, падающего на 
платиновую пластину, чтобы 
максимальная скорость 
фотоэлектронов была umax = 3*106 
м/с? Работа выхода электронов из 
платины равна 6,3 эВ.¶1.    Объяснить 
явление и законы фотоэффекта с 
квантовой точки зрения.¶Применить 
уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта  при  определении 
длины волны λ излучения.¶

Владеть:навыками использования 
физики-математического аппарата 

2.  Описать модель определения 
теплопроводности, используя закон 
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для решения задач 
профессиональной деятельности

Фурье. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

Обучающийся показал 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
точные формулировки 
базовых понятий, 
нарушающий логическую 
последовательность в 
изложении программного 
материала, при этом 
владеющий знаниями 
основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для дальнейшего обучения, 
умение получить с помощью 
преподавателя правильное 
решение конкретной 
практической задачи из 
числа предусмотренных 
рабочей программой, 
знакомство с 
рекомендованной 
справочной литературой 

При ответе на вопросы 
обучающийся  допускает  
ошибки, которые он 
исправил при наводящих 
вопросах преподавателя, 
демонстрирует понимание 
физических явлений и 
законов, Обучающийся 
допускает нарушение логики 
изложения материала, 
путается в терминах, 
демонстрирует слабую спо-
собность аргументировать 
свои утверждения и выводы, 
привести практические 
примеры. 

При ответе на вопросы 
обучающийся  допускает 
неточно-сти или 
несущественные ошибки и  
демонстрирует понима-ние 
физических явлений и 
законов, При ответе 
обучающийся излагает 
материал последовательно, 
четко и логически стройно, 
способен аргументировать 
свои утверждения и выводы, 
приводит практические 
примеры. 

Обучающийся 
исчерпывающим образом 
ответил на вопросы. При 
ответе обучающийся  
излагает материал 
последовательно, четко и 
логически стройно,  
демонстрирует понимание 
физических явлений и 
законов, способен 
аргументировать свои 
утверждения и выводы, 
привести практические 
примеры. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Трофимова Т.И. Курс физики. М.: «Академия», 2006.-560 с.
2 Алексеев В.В.,Маклаков Л.И.. Курс общей физики. Т.1. Казань. КГАСУ, 

2013. 126 с 
 

3 Алексеев В.В., Маклаков Л.И.. Курс общей физики. Т.2. Казань. КГАСУ, 
2014. 132 с 

 

4 Волькенштейн В.С. Сборник задач по общей физике. М.:«Наука», 2006. 208с 
   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 КосткоО.К. Физика для строительных и архитектурных вузов. Ростов н/Д 

:«Феникс», 2004. - 512с. 
 

2 Грабовский Р. И. Курс физики. Санкт-Петербург «Лань». 2007. -608 с. 
3 Общая физика. Молекулярная физика и термодинамика. Атомная, кванто-вая 

и ядерная физика. Физика твёрдого тела [Электронный ресурс] : лабо-
раторный практикум / Ю.М. Головин [и др.]. —Тамбовский государст-
венный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 96 c.

 

4 Коростелёв Ю.С. Физика. Часть 1 [Электронный ресурс] :учебное пособие / 
Ю.С. Коростелёв, А.В. Куликова, А.В. Пашин. —Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 
— 139 c. 

 

5 Капуткин Д.Е. Физика. Оптика. Атомная и ядерная физика. Часть 3 
[Электронный ресурс] : — М. : Издательский Дом МИСиС, 2014. — 103 c. 

 

6 Михайлов В.К. Волны. Оптика. Атомная физика. Молекулярная физика 
[Электронный ресурс] : М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 144 c

 

7 Лунин Л.С., Благин А.В., Баранник А.А. Лекции по физике Ч.2.  
Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. 134 
с.¶http://window.edu.ru/resource/758/61758/files/lection_part2.pdf¶
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

        Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.)
7 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
8 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
9 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.) 
10 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.)
11 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.)

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Лабораторные Лаборатория кафедры 
физики - учебная аудитория 
для проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование: 
специализированная учебная 
мебель на 26  посадочных 
мест, технические средства 
обучения: 4 ПК, 
лабораторное оборудование: 
2 осциллографа С1-73, 1 
взаимоиндукции ФПЭ-05, 1 
измеритель фототока, 1 
установка «Получение и 
исследование 
поляризационного света» 
ФПВ 05-4-1), 1 осциллограф 
ОСУ-10В, ФПМ-013, ФПВ-
05-4

 

Практические Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
      

     Цель освоения дисциплины: Цель освоения дисциплины: Изучение дисциплины «Математика» 

служит для формирования и развития уровня освоения у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций в сфере строительства, связанных с применением физико-математического аппарата для 

решения задач, возникающих в ходе их профессиональной деятельности. 

 

     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 
      
      

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1 

Применяет 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования 

Знать: фундаментальные основы высшей 

математики, включая алгебру, геометрию. 

Уметь: использовать основные математические 

понятия при решении профессиональных задач. 

Владеть: использовать основные математические 

понятия при решении профессиональных задач. 

Способен применять 

математические 

модели, методы и 

средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

ОПК-8.1 

Определение 

основных критериев и 

математических 

аналогов для 

построения 

математической 

модели 

Знать: фундаментальные основы высшей 

математики, включая математический анализ, 

дифференциальные уравнения и числовые и 

функциональные ряды. 

Уметь: фундаментальные основы высшей 

математики, включая математический анализ, 

дифференциальные уравнения и числовые и 

функциональные ряды. 

Владеть: первичными навыками и основными 

методами решения математических задач из 

дисциплин профессионального цикла и профильной 

направленности, с применением аппарата 

математического анализа. 

ОПК-8.2 

Осуществляет 

построение 

математической 

модели и проведение 

исследования объекта 

моделирования 

Знать: фундаментальные основы высшей 

математики, включая теорию вероятностей и основы 

математической статистики. 

Уметь: обрабатывать экспериментальные данные с 

применением теории вероятностей и математической 

статистики 

Владеть: первичными навыками и основными 

методами решения математических задач из 

дисциплин профессионального цикла и профильной 

направленности, применяя математический аппарат 

теории вероятностей и математической статистики. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

     Дисциплина "Математика" относится к обязательной части учебного плана. 
      

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Физика". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
      

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единицы,  324  академических часа. 
      

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
      

Промежуточная аттестация – Экзамен  (54 час.). 
      

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация Лекции 

Практические 

занятия 

(семинарские 

занятия) 

Лабораторная 

работа 

324 68 86  116 54 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) (Очная форма обучения) 
      
      

Разделы / 

 

темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 

 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

учебные занятия 

Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 

 Раздел 1. 24 8 8  8 

Тема 1.1. 5 2 2  2 

Тема 1.2. 5 2 2  2 

Тема 1.3. 6 2 2  2 

Тема 1.4. 5 2 2  2 

 Раздел 2. 18 6 6  6 

Тема 2.1. 5 2 2  2 

Тема 2.2. 5 2 2  2 

Тема 2.3. 5 2 2  2 

 Раздел 3. 36 12 12  12 

Тема 3.1. 5 2 2  2 

Тема 3.2. 5 2 2  2 

Тема 3.3. 5 2 2  2 

Тема 3.4. 5 2 2  2 

Тема 3.5. 5 2 2  2 

Тема 3.6. 5 2 2  2 

 Раздел 4. 36 6 6  24 

Тема 4.1. 5 2 2  2 

Тема 4.2. 5 2 2  2 

Тема 4.3. 24 2 2  20 

 Раздел 5. 67 18 28  21 

Тема 5.1. 6 2 3  2 

Тема 5.2. 5 2 3  1 

Тема 5.3. 5 2 3  2 

Тема 5.4. 5 2 3  2 

Тема 5.5. 3 1 2  2 

Тема 5.6. 3 1 2  2 

Тема 5.7. 3 1 2  2 

Тема 5.8. 3 1 2  2 

Тема 5.9. 5 2 3  2 

Тема 5.10. 5 2 3  2 

Тема 5.11. 4 2 2  2 

 Раздел 6. 20 4 8  8 
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Тема 6.1. 3 1 2  2 

Тема 6.2. 3 1 2  2 

Тема 6.3. 3 1 2  2 

Тема 6.4. 3 1 2  2 

 Раздел 7. 20 4 8  8 

Тема 7.1. 3 1 2  2 

Тема 7.2. 3 1 2  2 

Тема 7.3. 3 1 2  2 

Тема 7.4. 3 1 2  2 

 Раздел 8. 49 10 10  29 

Тема 8.1. 24 2 2  20 

Тема 8.2. 6 2 2  3 

Тема 8.3. 4 2 2  2 

Тема 8.4. 4 2 2  2 

Тема 8.5. 4 2 2  2 

ВСЕГО: 324 68 86  116 
      

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
      

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 

(Л, П, Лаб, 

С) 

   

   

   

Раздел 1. Векторная алгебра  

Тема 1.1. Векторы. Линейные операции над векторами, их свойства.  

Содержание 

лекционного курса 

Действительные числа. Числовая ось. Абсолютная величина числа как 

расстояние точки до начала отсчета. Прямоугольная система координат в 

пространстве и на плоскости. Проекция вектора на ось. Проекция вектора на 

координатную ось как разность координат конца и начала вектора. Проекция 

суммы векторов на ось. Угол между вектором и осью в пространстве. 

Проекция вектора как произведение длины вектора и косинуса угла между 

вектором и осью. Разложение вектора по базисным векторам. Вычисление 

длины вектора по его проекциям. Расстояние между двумя точками в 

пространстве. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Комплексные числа и действия над ними. Определители второго и третьего 

порядков, их свойства. Скалярное, векторное, смешанное произведения 

векторов. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Вычисление определителей второго и третьего порядков, действия с 

комплексными числами. 

С 

Тема 1.2. Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов.  

Содержание 

лекционного курса 

Скалярное произведение векторов, его свойства и вычисление. Условия 

перпендикулярности векторов. Вычисление угла между векторами. Векторное 

произведение векторов, его свойства и вычисление. Условие коллинеарности 

векторов как условие пропорциональности их проекций. Смешанное 

произведение векторов, вычисление, его геометрический смысл. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Линейная алгебра. Матрицы, действия с ними. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Операции с матрицами. С 

Тема 1.3. Определители квадратных матриц. СЛАУ.  

Содержание 

лекционного курса 

СЛАУ. Обратная матрица. Запись и решение системы n уравнений с n 

неизвестными с помощью матриц. Формулы Крамера. Решение системы 

линейных уравнений методом Гаусса. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Обратная матрица. Запись и решение системы n уравнений с n неизвестными с 

помощью матриц. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение обратной матрицы. С 

Тема 1.4. Линейная алгебра. Матрицы, СЛАУ.  

Содержание 

лекционного курса 

Обратная матрица. Запись и решение системы n уравнений с n неизвестными с 

помощью матриц. Формулы Крамера. Решение системы линейных уравнений 

методом Гаусса 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Матричный метод. Формулы Крамера. Метод Гаусса решения слау. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Решение СЛАУ. С 

Раздел 2. Аналитическая геометрия  

Тема 2.1. Аналитическая геометрия в пространстве  

Содержание 

лекционного курса 

Уравнение поверхности в пространстве Oxyz. Уравнение плоскости, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данному вектору. Общее 

уравнение плоскости. Угол между плоскостями. Условие параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. Уравнения линии в пространстве. Общие и 

канонические уравнения прямой в пространстве. Угол между прямыми в 

пространстве. Условие параллельности и перпендикулярности прямых в 

Л 
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пространстве. Условие параллельности и перпендикулярности прямой и 

плоскости в пространстве. 

Содержание 

практического занятия 

Уравнения плоскости. Уравнения прямой в пространстве. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Составление уравнений прямой и плоскости по заданным точкам. С 

Тема 2.2. Аналитическая геометрия на плоскости.  

Содержание 

лекционного курса 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой на плоскости. Уравнение 

прямой с угловым коэффициентом. Угол между двумя прямыми на плоскости. 

Условие параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости. Кривые 

второго порядка на плоскости. Окружность. Канонические уравнения эллипса, 

гиперболы, параболы, исследование их формы по каноническим уравнениям. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Составление уравнений прямой на плоскости, взаимное расположение прямых 

на плоскости. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Составление уравнений прямых на плоскости по заданным точкам. С 

Тема 2.3. Кривые и поверхности второго порядка  

Содержание 

лекционного курса 

Кривые второго порядка на плоскости, поверхности второго порядка. Л 

Содержание 

практического занятия 

Приведение уравнений кривых второго порядка к каноническому виду, 

построение кривых. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

По заданному уравнению второго порядка определить тип кривой и построить 

ее. 

С 

Раздел 3. Математический анализ. Дифференциальное исчисление  

Тема 3.1. Введение в математический анализ.  

Содержание 

лекционного курса 

Кванторы общности и существования. Логическое следствие и логическая 

равносильность. Абсолютная величина числа и её свойства.  Переменные и 

постоянные величины, интервалы. Понятие функции. Аналитический способ 

задания функции. График функции. Основные элементарные функции. 

Сложная функция. Предел функции. Единственность предела. Ограниченные 

функции. Бесконечно малые функции, их свойства. Бесконечно большие 

функции, их связь с бесконечно малыми функциями. Основные теоремы о 

пределах (о пределах суммы, произведения, частного функций, имеющих 

предел). Переход к пределу в неравенствах. Первый замечательный предел. 

Теорема о пределе возрастающей ограниченной функции. Число е. 

Натуральные логарифмы. Сравнение бесконечно малых функций. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Предел функции (при x→ +∞, x→ -∞, x→ ∞, x→ x0-0, x→ x0+0, x→ x0, 

односторонние пределы).Первый замечательный предел. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Вычисление пределов. С 

Тема 3.2. Понятие функции, дифференциальное исчисление функций одной 

переменной. 

 

Содержание 

лекционного курса 

Непрерывность функции в точке и интервале. Приращение аргумента и 

функции. Второе определение непрерывности функции. Геометрический 

смысл непрерывности функции. Точки разрыва функции и их классификация.  

Задача о скорости прямолинейного движения точки. Производная функции, её 

механический и геометрический смыслы. Непрерывность дифференцируемой 

функции. Производные алгебраической суммы, произведения, частного 

функций. Производные тригонометрических функций и логарифмической 

функции. Производная сложной функции. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Вычисление пределов с помощью второго замечательного предела. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Вычисление пределов с помощью второго замечательного предела. С 

Тема 3.3. Производные элементарных функций.  

Содержание Производные степенной и показательной функций. Неявная функция и её Л 
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лекционного курса дифференцирование. Обратная функция и её дифференцирование. 

Производные обратных тригонометрических функций. Дифференциал 

функции и его применение в приближенных вычислениях. Производные 

высших порядков. 

Содержание 

практического занятия 

Производные степенной и показательной функций. Производные сложных 

функций. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение производных С 

Тема 3.4. Теоремы о непрерывных функциях в замкнутом интервале.  

Содержание 

лекционного курса 

Теоремы Ферма, Ролля, Коши, Лагранжа. Правило Лопиталя раскрытия 

неопределенностей вида 0/0. Другие виды неопределенностей и их раскрытие. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Производные тригонометрических и обратных тригонометрических функций. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение производных С 

Тема 3.5. Исследование поведения функции.  

Содержание 

лекционного курса 

Возрастание и убывание функции. Монотонность. Интервалы монотонности. 

Достаточный признак монотонности функции. Экстремумы функции. 

Наибольшие и наименьшие значения функции в интервале. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Возрастание и убывание функции. Монотонность. Интервалы монотонности. 

Достаточный признак монотонности функции. Экстремумы функции. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение интервалов монотонности функций. С 

Тема 3.6. Исследование функции на экстремум.  

Содержание 

лекционного курса 

Необходимый признак экстремума. Критические точки. Достаточный признак 

экстремума. Схема исследования функции на экстремум. Выпуклость и 

вогнутость кривой. Точки ее перегиба. Достаточные признаки выпуклости, 

вогнутости и точек перегиба кривой. Асимптоты кривой. Общая схема 

исследования функции одной переменной и построения их графиков. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Нахождение экстремумов функции. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение экстремумов функции. С 

Раздел 4. Функции многих переменных  

Тема 4.1. Функции многих переменных  

Содержание 

лекционного курса 

Функция двух переменных, её область определения, граница этой области, 

внутренние точки, замкнутая область. Геометрическое изображение функции 

двух переменных. Функция трех переменных. Частное и полное приращения 

функций двух переменных. Предел функции двух переменных. 

Непрерывность функции двух переменных. Второе определение 

непрерывности функции двух переменных. Свойства функций непрерывных в 

конечной замкнутой области. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Функция двух переменных, частные производные функции двух переменных. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение области определения и множества значения, линии уровня. С 

Тема 4.2. Дифференциальное исчисление ФНП.  

Содержание 

лекционного курса 

Частные производные функций двух (трех) переменных. Геометрическое 

истолкование частных производных функций двух переменных. Полный 

дифференциал функции двух (трех) переменных и связь с полным 

приращением. Производная сложной функции. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Необходимые условия экстремума. Достаточный признак экстремума П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение производных второго порядка и смешанных. С 
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Тема 4.3. Экстремумы функции двух переменных.  

Содержание 

лекционного курса 

Необходимые условия экстремума. Достаточный признак экстремума (без 

доказательства). Производная по направлению, её вычисление. Градиент 

функции, его связь с производной по направлению. Направление 

наибыстрейшего возрастания функции. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Нахождение экстремумов функции двух переменных. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение экстремумов функций двух переменных. С 

Раздел 5. Интегральное исчисление функции одной переменной  

Тема 5.1. Первообразная.  

Содержание 

лекционного курса 

Теорема о разности первообразных, неопределенный интеграл. Таблица 

основных интегралов. Свойства неопределенных интегралов. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Неопределенный интеграл. Таблица основных интегралов. Свойства 

неопределенных интегралов. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Непосредственное интегрирование. С 

Тема 5.2. Интегрирование заменой переменной, интегрирование по частям.  

Содержание 

лекционного курса 

Интегрирование заменой переменной, интегрирование по частям. Л 

Содержание 

практического занятия 

Интегрирование заменой переменной, интегрирование по частям. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Интегрирование заменой переменной, интегрирование по частям. С 

Тема 5.3. Интегрирование классов рациональных функций  

Содержание 

лекционного курса 

Интегрирование простейших рациональных дробей. Разложение многочлена 

на множители. Разложение правильных рациональных дробей на простейшие 

дроби. Интегрирование рациональных дробей. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Интегрирование простейших рациональных дробей. Разложение многочлена 

на множители. Разложение правильных рациональных дробей на простейшие 

дроби. Интегрирование рациональных дробей. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Интегрирование рациональных дробей. С 

Тема 5.4. Интегралы, содержащие квадратный трехчлен  

Содержание 

лекционного курса 

 Интегрирование рациональных и простейших иррациональных функций, 

содержащих квадратный трехчлен. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Интегрирование функций, содержащих квадратный трехчлен П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Интегрирование функций, содержащих квадратный трехчлен С 

Тема 5.5. Интегрирование тригонометрических функций  

Содержание 

лекционного курса 

Универсальная тригонометрическая замена, тригонометрические замены для 

рациональных функций от тригонометрических аргументов. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Интегрирование тригонометрических функций. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Интегрирование тригонометрических функций. С 

Тема 5.6. Интегрирование иррациональных функций  

Содержание 

лекционного курса 

Интегрирование  иррациональных функций Л 

Содержание 

практического занятия 

Интегрирование иррациональных функций. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Интегрирование иррациональных функций. С 
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Тема 5.7. Определенный интеграл.  

Содержание 

лекционного курса 

Задача об определении площади криволинейной трапеции. Определение 

определенного интеграла. Его геометрический смысл. Свойства 

определенного интеграла. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. 

Интегрирование по частям определенного интеграла. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Вычисление определенного интеграла. С 

Тема 5.8. Вычисление определенного интеграла  

Содержание 

лекционного курса 

Производная от определенного интеграла по верхнему переменному пределу. 

Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. 

Интегрирование по частям определенного интеграла. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Замена переменного в определенном интеграле. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменных. С 

Тема 5.9. Приложение определенных интегралов.  

Содержание 

лекционного курса 

Вычисление площадей плоских тел, длины дуги плоской кривой, объема тела 

вращения, площадь поверхности тела вращения. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Вычисление площадей плоских фигур, длины дуги, объема тела вращения. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Решение геометрических задач. С 

Тема 5.10. Двойной интеграл.  

Содержание 

лекционного курса 

Вычисление объема пространственного тела. Определение двойного 

интеграла, его свойства 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Вычисление двойного интеграла. Двойной интеграл в полярной системе 

координат. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Вычисление двойного интеграла. С 

Тема 5.11. Тройной интеграл  

Содержание 

лекционного курса 

Тройной интеграл, его свойства. Вычисление тройного интеграла. Л 

Содержание 

практического занятия 

Вычисление тройного интеграла. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Вычисление тройного интеграла. С 

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения  

Тема 6.1. ОДУ первого порядка.  

Содержание 

лекционного курса 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение 

дифференциального уравнения, его порядка и решения. Теорема о решении 

задачи Коши для уравнения первого порядка. Начальное условие. Общее и 

частное решения. Дифференциальные уравнения с разделенными и 

разделяющимися переменными. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные 

и линейные уравнения первого порядка. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Решение ОДУ С 

Тема 6.2. Однородные и линейные ОДУ первого порядка.  

Содержание 

лекционного курса 

Однородные и линейные уравнения первого порядка Л 

Содержание 

практического занятия 

Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение 

порядка. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

Решение ОДУ С 
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работы 

Тема 6.3. Дифференциальные уравнения высших порядков.  

Содержание 

лекционного курса 

Теорема о задаче Коши для уравнения n-го порядка. Общие и частные 

решения. Случай n=2. Дифференциальные уравнения второго порядка, 

допускающие понижение порядка. Линейные уравнения высших порядков. 

Свойства решений линейных однородных уравнений второго порядка. 

Фундаментальная система решений. Свойства решений линейных однородных 

уравнений n-го порядка. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Решение ДУ высших порядков. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Решение ОДУ С 

Тема 6.4. Линейные ОДУ.  

Содержание 

лекционного курса 

Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. Различные 

случаи корней характеристического уравнения. Вид частного решения, 

соответствующего комплексным корням, дается без вывода.   Линейные 

однородные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения второго порядка. Теорема о структуре его 

общего решения. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Линейные неоднородные ДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Решение ОДУ С 

Раздел 7. Ряды  

Тема 7.1. Числовой ряд  

Содержание 

лекционного курса 

Сходимость ряда. Сумма ряда. Геометрическая прогрессия. Основные 

свойства сходящихся рядов. Необходимый признак сходимости ряда. 

Достаточный признак расходимости ряда. Признаки сравнения рядов с 

положительными членами. Признак Даламбера. Несобственный интеграл, его 

сходимости и расходимости. Интегральный признак Коши. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Сходимость ряда. Признак Даламбера. Интегральный признак Коши. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Исследование на сходимость рядов. С 

Тема 7.2. Знакочередующий ряд.  

Содержание 

лекционного курса 

Расходимость гармонического ряда. Признак Лейбница. Достаточный признак 

сходимости знакопеременного ряда. Абсолютная и условная сходимость ряда. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Достаточный признак сходимости знакопеременного ряда. Абсолютная и 

условная сходимость ряда. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Исследование на сходимость рядов. С 

Тема 7.3. Функциональные ряды.  

Содержание 

лекционного курса 

Теорема Абеля. Радиус сходимости степенного ряда. Дифференцирование и 

интегрирование степенных рядов. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Теорема Абеля. Радиус сходимости степенного ряда. Дифференцирование и 

интегрирование степенных рядов. Разложения функций в степенные ряды. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение области абсолютной сходимости рядов. С 

Тема 7.4. Применение степенных рядов.  

Содержание 

лекционного курса 

Разложения функций в степенные ряды. Приложения степенных рядов. Л 

Содержание 

практического занятия 

Приложения степенных рядов. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Разложение функции в степенной ряд. С 
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Раздел 8. Теория вероятностей и математическая статистика  

Тема 8.1. Случайные события. Предмет теории вероятностей. Независимые события.  

Содержание 

лекционного курса 

Относительная частота. Статистическое определение вероятности. 

Достоверное и невозможное события. Их вероятности. Классическое 

определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. Сумма 

несовместных событий. Теорема об её вероятности. Сумма вероятностей 

несовместных событий, образующих полную группу. Противоположные 

события. Совместные события. Сумма совместных событий. Теорема о 

вероятности такой суммы. Независимые события. Теорема о вероятности 

произведения независимых событий. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Относительная частота. Статистическое определение вероятности. Сумма 

несовместных событий. Теорема об её вероятности. Сумма вероятностей 

несовместных событий, образующих полную группу. Противоположные 

события. Совместные события. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение вероятностей событий. С 

Тема 8.2. Зависимые события. Повторение экспериментов.  

Содержание 

лекционного курса 

Зависимые события. Условная вероятность. Теорема о вероятности 

произведения зависимых событий. Теорема о полной вероятности. 

Вероятность гипотез. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Зависимые события. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение вероятностей зависимых событий и при повторении 

эксперимента. 

С 

Тема 8.3. Дискретная и непрерывная случайные величины  

Содержание 

лекционного курса 

Дискретная случайная величина. Закон распределения её вероятностей. Закон 

распределения вероятностей относительной частоты при повторных 

испытаниях (биномиальный закон). Плотность распределения вероятностей 

непрерывной случайной величины. Вероятность попадания в заданный 

интервал непрерывной случайной величины с известной плотностью. 

Отмечается случай интервала (-∞, +∞). Функция распределения непрерывной 

случайной величины с заданной плотностью. Выражение вероятности 

попадания значения случайной величины в интервал через функцию 

распределения. Нормальный закон распределения. Вероятность попадания в 

заданный интервал значения случайной величины с нормальным законом. 

Функция Лапласа. Числовые характеристики. 

 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины. 

Числовые характеристики. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение числовых характеристик дсв. С 

Тема 8.4. Теоремы Закона Больших Чисел.  

Содержание 

лекционного курса 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева, её значение для практики. 

Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема Ляпунова. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Непрерывная случайная величина. Вероятность ее попадания в интервал. 

Числовые характеристики случайных величин. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нахождение закона распределения нсв, ее числовых характеристик и 

вероятности попадания в интервал. 

С 

Тема 8.5. Элементы математической статистики.  

Содержание 

лекционного курса 

Простой статистический ряд (выборка). Статистическая (выборочная) функция 

распределения. Статистический ряд (группировка). Гистограмма. 

Статистическая функция распределения. Точечные оценки математического 

ожидания и дисперсии непрерывной случайной величины. Статистические 

среднее и дисперсия. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Простой статистический ряд (выборка). Статистическая (выборочная) функция 

распределения. Статистический ряд (группировка). 

П 

Содержание Нахождение статистической средней и дисперсии. Построение гистограммы. С 
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самостоятельной 

работы 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
      
      

№ п/п Наименования 

1 Задачник по темам «Векторная алгебра. Аналитическая геометрия» для студентов очной 

формы обучения направления 08.03.01 «Строительство» (бакалавриат). / Т.Ю. Горская. – 

Казань: Изд-во казанск. гос. архитек. – строит. ун-та, 2017. – 34с. 

2 Сборник задач по темам «Пределы. Производные» для студентов дневного отделения 

(бакалавриат), направления 270800.62 «Строительство»/ сост.:Н.К. Туктамышов, Т.Ю. 

Горская. Казань: КГАСУ, 2015. – 32 с. 

3 Учебно-методическое пособие для решения задач по темам «Алгебра и аналитическая 

геометрия», «Дифференциальное исчисление функции одной и двух переменных» для 

студентов заочной формы обучения направления подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(бакалавриат) / Т.Ю. Горская, Э.Н. Хасанова. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-

строит. ун-та, 2021. – 48 с. 

4 Задачник по темам «Неопределённый интеграл. Определённый интеграл» для студентов 

очной формы обучения направления 08.03.01 «Строительство» (бакалавриат) / Сост. С.Н. 

Тимергалиев. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2017. – 31 с. 

5 Задачник по темам «Дифференциальные уравнения. Ряды. Уравнения математической 

физики» для студентов II курса очной формы обучения специальности 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» и направления подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» / Ш.Ф. Арасланов, Т.И. Качнова. – Казань: 

Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2020. – 19 с. 

6 Интегралы. Дифференциальные уравнения. Ряды. Теория вероятностей. Варианты 

контрольных работ № 3, 4 для студентов 1 курса заочной формы обучения, направления 

подготовки 08.03.01 – Строительство / П.Л. Шабалин. – Казань: Изд-во Казанск. гос. 

архитект.-строит. ун-та,  2017.– 36 с. 

7 Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / В.Л. 

Крепкогорский. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2018.– 80 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

      

      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

      

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 

осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 

Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях. 

      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 

является промежуточная аттестация в форме . 
      

№ 
Контролируемые 

разделы (темы) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 

оценочного средства 

Количество 

заданий или 

вариантов 
1 Разделы 1-4  ОПК-1 Экзамен 30 
2 Разделы 1,2  ОПК-1 РГР 30 

3 Разделы 3,4  ОПК-1 Контрольная 30 

4 Разделы 5,6  ОПК-1 РГР 30 

5 Разделы 7,8  ОПК-1, ОПК-8 РГР 30 
6 Разделы 5-8  ОПК-1, ОПК-8 Экзамен 30 

      

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 

хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя). 
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

— Тематика расчетно-графических работ; 

 
Критерии оценки: 

Последовательность, полнота и оптимальность решения, обоснованное и корректное применение 

методов решения. 

— Задания к контрольной работе; 
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Критерии оценки: 

Последовательность, полнота и оптимальность решения, обоснованное и корректное применение 

методов решения. 

— Тематика расчетно-графических работ; 

Примеры заданий: 
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Критерии оценки: 

Последовательность, полнота и оптимальность решения, обоснованное и корректное применение 

методов решения. 

— Тематика расчетно-графических работ; 

Примеры заданий: 
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Критерии оценки: 

Последовательность, полнота и оптимальность решения, обоснованное и корректное применение 

методов решения. 

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
      

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля: 
      

— билеты экзамена;      

Примеры заданий:      
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Критерии оценки: 

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного контроля 

при экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете дисциплинарной 

компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных компетенций, 

формируемых в рамках данной дисциплины 

 

— билеты экзамена; 
 

Примеры заданий: 
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Критерии оценки: 

 

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного контроля 

при экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете дисциплинарной 

компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных компетенций, 

формируемых в рамках данной дисциплины. 

 

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
      

Перечень компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Формулировка типового 

контрольного задания или иного 

материала, необходимого для 

оценки знаний, умений, навыков и 

(или опыта) деятельности 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1 

Применяет 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования 

Знать: фундаментальные 

основы высшей математики, 

включая алгебру, геометрию. 

Уравнения плоскости, уравнение 

прямой в пространстве. 

Уметь: использовать основные 

математические понятия при 

решении профессиональных 

задач. 

Составить уравнения плоскости и 

прямой в пространстве по 

заданным точкам 

Владеть: использовать 

основные математические 

понятия при решении 

профессиональных задач. 

Решить задачу нахождения 

площади пространственного 

параллелограмма, заданного его 

вершинами. 

Способен применять 

математические модели, 

ОПК-8.1 

Определение основных 

Знать: фундаментальные 

основы высшей математики, 

Производная функции, ее 

механический и геометрический 
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методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

критериев и 

математических 

аналогов для 

построения 

математической модели 

включая математический 

анализ, дифференциальные 

уравнения и числовые и 

функциональные ряды. 

смысл. 

Уметь: фундаментальные 

основы высшей математики, 

включая математический 

анализ, дифференциальные 

уравнения и числовые и 

функциональные ряды. 

Найти производную функции. 

Владеть: первичными 

навыками и основными 

методами решения 

математических задач из 

дисциплин профессионального 

цикла и профильной 

направленности, с 

применением аппарата 

математического анализа. 

Решить задачу на экстремум. 

Требуется огородить забором 

прямоугольную площадку 

площадью 36 м2. Какие размеры 

должна иметь площадка, чтобы 

расход материала был 

наименьшим? 

ОПК-8.2 

Осуществляет 

построение 

математической модели 

и проведение 

исследования объекта 

моделирования 

Знать: фундаментальные 

основы высшей математики, 

включая теорию вероятностей 

и основы математической 

статистики. 

Закон распределения дискретной 

случайной величины 

Уметь: обрабатывать 

экспериментальные данные с 

применением теории 

вероятностей и 

математической статистики 

Составить закон распределения 

числа попаданий по мишени при 

трех выстрелах, если вероятность 

попадания при одном выстреле 

равна 0,6 

Владеть: первичными 

навыками и основными 

методами решения 

математических задач из 

дисциплин профессионального 

цикла и профильной 

направленности, применяя 

математический аппарат 

теории вероятностей и 

математической статистики. 

Сколько в среднем будет 

попаданий по мишени при трех 

выстрелах, если вероятность 

попадания при одном выстреле 

равна 0,6 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
      

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций . 
      

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 

контроля на  считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете дисциплинарной 

компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных компетенций, 

формируемых в рамках данной дисциплины. 

    

      Шкала оценивания экзамена 

    

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 

(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

Обучающийся показал 

фрагментарный, 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

точные формулировки 

базовых понятий, 

нарушающий логическую 

последовательность в 

изложении программного 

материала, при этом 

владеющий знаниями 

основных разделов 

дисциплины, 

необходимыми для 

дальнейшего обучения, 

умение получить с 

помощью преподавателя 

правильное решение 

конкретной практической 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой, знакомство с 

рекомендованной 

справочной литературой 

Обучающийся показал 

фрагментарный, 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

точные формулировки 

базовых понятий, 

нарушающий логическую 

последовательность в 

изложении программного 

материала, при этом 

владеющий знаниями 

основных разделов 

дисциплины, 

необходимыми для 

дальнейшего обучения, 

умение получить с 

помощью преподавателя 

правильное решение 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой, знакомство с 

рекомендованной 

справочной литературой 

Обучающийся показал 

прочные знания основных 

разделов программы 

дисциплины, умение 

самостоятельно решать задачи, 

но допускающему 

некритичные неточности в 

ответе и решении задач 

Обучающийся показал 

всесторонние, 

систематизированные, глубокие 

знания программы дисциплины, 

умение уверенно применять их 

при решении задач, свободно 

использовать справочную 

литературу. 

      

      

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

      

7.1. Основная учебная литература 

      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Салимов Р.Б. Математика для инженеров и технологов. М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2009 – 484с. 

670 

2 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: Учебн.пособие для студ. Вузов. -4-е изд., стер. – 

М.: высш.шк., 1997. – 400 с. 

167 

3 Самарин Ю.П. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Ю.П. Самарин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Машиностроение, 

2006. — 432 c. — 5-217-03354-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5156.html 

ЭБС  IPRbooks 
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7.2. Перечень дополнительной литературы 
      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Салимов Р.Б., Филиппов С.И. Краткий курс высшей математики для 

заочного и дистанционного обучения: Учебное пособие. Часть 1. – Казань: 

Каз.ГАСУ, 2005. – 68 с. 

145 

2 Арасланов Ш.Ф., Филиппов С.И. Краткий курс высшей математики для 

заочного и дистанционного обучения: Учебное пособие. Часть 2. – Казань: 

Каз.ГАСУ, 2005. – 68 с. 

149 

3 Филиппов С.И. Краткий курс высшей математики для заочного и 

дистанционного обучения: Учебное пособие. Часть 3. – Казань: Каз.ГАСУ, 

2005. – 54 с. 

150 

4 Алания Л.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре 

[Электронный ресурс] / Л.А. Алания, С.М. Гусейн-Заде, И.А. Дынников. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2005. — 376 c. — 5-94010-375-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9121.html 

ЭБС  IPRbooks 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
      

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 

современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
      

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

6. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
      

Рекомендации по работе с лекционным материалом.    
      

           Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
      

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
      

           Подготовка включает в себя выполнение домашнего задания, предполагающего доработку 

конспекта лекции, ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку основных 

вопросов, рекомендованных к рассмотрению на практическом занятии. 
      

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
      

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 

усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 

находит способы их решения. 
      

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
      

     Контрольная работа: Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.  Расчетно-графическая работа: 

Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой литературы, решение аналоговых задач, 

в том числе и на построение. Выполнение практических заданий (из списка основной и 

дополнительной литературы). 
      

Подготовка к промежуточной аттестации. 
      

           Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и 

дополнительной литературы, изучение конспекта лекций 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
      

Перечень информационных технологий 

1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 

2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 

3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или элементов 

системы управления обучением Moodle. 
                

Перечень программного обеспечения 

1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.); 

2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.); 

3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.); 

4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 

5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
      

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется. 
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине (модулю) 

 
      

Вид учебной работы Наименование учебных 

аудиторий и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Программное 

обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (столы, 

стулья), доска аудиторная, 

стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (библиотека) 

Специализированная 

учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 

 

Практическая работа Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (столы, 

стулья), доска аудиторная, 

стационарный экран 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Инженерная и компьютерная графика
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
   

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 1 
   

Первый семестр, Второй семестр 
   

Графическая работа 0 час.  

   

Зачет 9 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 84 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 100 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 252 час. 
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Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 7
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
     Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов компетенций в области методов построения 
проекционных изображений, геометрического моделирования пространства и его элементов; освоения 
компетенций в области выполнения необходимых для создания проектно-конструкторской 
документации чертежей зданий, сооружений, конструкций; освоение  студентами компетенций в 
области использования современных графических компьютерных технологий по построению двух и 
трехмерных геометрических моделей объекта.
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

  
  

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем; 

ОПК-5.1 
Знать:особенности цифровых технологий, 
применяемых при построении инженерных 
чертежей\

Выбор цифровых 
технологий для 
решения конкретных 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: осуществить выбор графического 
программного средства для решения 
профессиональной задачи
Владеть: технологией трехмерного моделирования 
зданий и сооружений 

ОПК-5.2 
Знать: особенности современных программных 
средств инженерной и компьютерной графики

Инсталляция 
прикладного 
программного 
обеспечения 

Уметь: осуществлять выбор программного 
графического пакета для выполнения 
профессиональной задачи
Владеть: современными программными 
графическими пакетами для решения 
профессиональных задач

ОПК-5.3 
Знать: основы трехмерной визуализации зданий и 
сооружений

Применение 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: выполнить моделирование здания, 
сооружения и его части
Владеть: программными средствами построения 
инженерно-строительных  чертежей 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Инженерная и компьютерная графика" относится к обязательной части учебного 
плана. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Информационные 
технологии в  архитектурном проектировании", "Информационные технологии в организации и 
планировании строительного производства", "Информационное моделирование зданий", 
"Автоматизация проектирования строительных конструкций", "Автоматизация проектирования 
инженерных систем и сетей", "Выполнение и защита выпускной квалификационной работы".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единицы,  252  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Зачет  (36 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

252 32 84  100 36 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 4 4    
Тема 1.1. 4 4  
 Раздел 2. 14 14    
Тема 2.1. 4 4  
Тема 2.2. 4 4  
Тема 2.3. 6 6  
 Раздел 3. 14 14    
Тема 3.1. 4 6  
Тема 3.2.  4  
Тема 3.3. 4 4  
 Раздел 4. 184  84  100 
Тема 4.1. 10  8  
Тема 4.2. 58  24  30
Тема 4.3. 50  20  30
Тема 4.4. 38  18  20
Тема 4.5. 34  14  20
ВСЕГО: 252 32 84  100 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Зачет  .
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Введение в инженерную и компьютерную графику  
Тема 1.1. Введение в инженерную и компьютерную графику  
Содержание 
лекционного курса 

Основные понятия, цель и задачи инженерной и компьютерной графики. 
История развития инженерной графики. История развития компьютерной 
графики.

Л 

Раздел 2. Инженерная графика  
Тема 2.1. Основы теории построения проекционного чертежа  
Содержание 
лекционного курса 

Определение чертежа. Методы проецирования. Метод Монжа. Точка, прямая, 
плоскость. Поверхности. Многогранники.

Л 

Тема 2.2. Общие положения единой системы конструкторской документации  
Содержание 
лекционного курса 

Стандарты оформления чертежей. Единая система конструкторской 
документации. Стандарты ЕСКД. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты 
чертежные. Изображения на технических чертежах. Нанесение размеров. 

Л 

Тема 2.3. Выполнение архитектурно-строительных чертежей  
Содержание 
лекционного курса 

Типы зданий и стадии проектирования. Конструктивные элементы и схемы 
зданий. Архитектурно-строительные чертежи. Планы и фасады зданий. 
Порядок построения плана здания. Графическое обозначение материала на 
плане зданий. Чертежи фасадов.

Л 

Раздел 3. Компьютерная графика  
Тема 3.1. Основы компьютерной графики  
Содержание 
лекционного курса 

Основные понятия компьютерной графики. Области применения 
компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Форматы хранения 
графических данных. Цветовые модели. Основы теории цвета. Основы 
композиции при создании изображений. Аппаратное обеспечение 
компьютерной графики. Программное обеспечение компьютерной графики. 

Л 

Тема 3.2. Основы трехмерной компьютерной графики  
Содержание 
лекционного курса 

Основные понятия трехмерной компьютерной графики. Сферы применения 
трехмерной компьютерной графики. Способы моделирования трехмерных 
объектов. Текстурирование. Виды освещения. Методы визуализации. 
Программное обеспечение трехмерного моделирования и визуализации. 

Л 

Тема 3.3. Компьютерная анимации и интерактивная машинная графика  
Содержание 
лекционного курса 

Основные понятия компьютерной анимации. История развития компьютерной 
анимации. Способы подготовки компьютерной анимации. Трехмерная 
анимация. Интерактивная компьютерная графика.

Л 

Раздел 4. Формирование трехмерной модели здания объекта с применением 
программного комплекса Revit 

 

Тема 4.1.  Основы работы с Revit  
Содержание 
практического занятия 

Назначение Revit, применение, задачи. Начальный экран, проекты и 
семейства. Понятие шаблона проекта. Интерфейс Revit. Панель свойств и 
диспетчера проекта. Понятие о системных и загружаемых семействах. Осмотр 
и навигация модели. Работа с видовыми окнами. ЗD-разрез. Плоский разрез. 
Выделение элементов. Временное скрытие и изоляция. Инструменты 
моделирования объектов. Инструменты редактирования объектов. Временные 
размеры. Режим эскиза. Группы.

П 

Тема 4.2. Формирование трехмерной модели здания  
Содержание 
практического занятия 

Построение осей. Настройка отображения осей. Создание загружаемого 
семейства марки оси. Построение уровней. Настройка отображения уровней. 
Создание загружаемого семейства марки уровня. Основные типы стен. 
Основы построения стен. Основные параметры стен. Настройка материала. 
Редактирование профиля стен. Витражи. Построение наружных и внутренних 
стен учебной модели. Перекрытия: основы создания, настройка структуры. 
Построение перекрытий учебной модели. Типы кровли. Создание крыши по 
контуру. Создание крыши выдавливанием. Соединений стен, перекрытий и 
кровли. Построение кровли учебной модели. Основы размещения дверей. 

П 
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Размещение дверей в учебной модели. Основы размещения окон. Размещение 
окон в учебной модели. Проемы в стене. Шахта. Отверстия под инженерию. 
Основы построения лестниц. Проступь, подступенок, привязка. Построение 
лестницы учебой модели. Построение пандуса. Построение ограждения и его 
настройка. Размещение мебели и сантехники в учебной модели. Понятие 
помещения и его марки. Границы помещений. Размещение помещений в 
учебной модели. Генплан: создание, настройка отметок

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Создание модели индивидуальной модели жилого дома. С 

Тема 4.3. Оформление архитектурно-строительных чертежей здания  
Содержание 
практического занятия 

Виды: 3D, план, фасад, разрез, узел. Размеры: основные типы, основы 
проставления. Проставление размеров, настройка внешнего вида. Высотная 
отметка: размещение, настройка внешнего вида. Марки: общие принципы. 
Проставление марок помещений, окон, дверей. Узлы. Видимости графики. 
Свойства вида. Виды спецификаций. Создание спецификаций на помещения, 
двери.  Визуализация: возможности в Revit и стороннем ПО. Рендер 
изображения. Принципы работы с листами.  Доработка модели. Размещение 
компонентов. Экспорт модели: общие принципы. Создание визуализации в 
Twinmotion. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Формирование и оформление архитектурно-строительных чертежей 
смоделированного здания 

С 

Тема 4.4. Создание семейств  
Содержание 
практического занятия 

Семейства: типы, категории, основные понятия. Общие параметры семейств. 
Основа для размещения. Двумерные и аннотационные семейства. Основные 
инструменты моделирования семейств.  Создание простого семейства: 
разметка, параметризация, моделирование. Загрузка семейства в проект. 
Создание параметров семейства: типа и экземпляра. Создание марки. Работа с 
ручками формы. Вложенные семейства. Настройка видимости. Создание 
семейства двери: разметка, параметризация, формирование проема. Создание 
коробки двери. Создание семейства профиля. Создание семейства дверной 
панели, ручки двери. Создание символа открывания двери. Создание 
различных панелей двери.  Создание типоразмеров двери. Настройка 
видимости геометрии в семействе для видов в проекте. Финальная обработка 
семейства двери. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Создание семейства элемента здания. С 

Тема 4.5. Адаптивные семейства  
Содержание 
практического занятия 

Приемы работы с семействами. Способы создания геометрии в семействах.  
Создание простого адаптивного семейства. Разделенные поверхности. 
Повторитель. Создание формообразующих элементов. Редактирование форм. 
Создание элементов модели на основе формы. Построение адаптивной кривой 
Безье. Построение адаптивной панели. Создание адаптивного семейства на 
основе образца. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Информационные технологии в REVIT. Базовый уровень: Учебно-методическое пособие / 

Толстов Е.В. – Казань: КГАСУ, 2015. – 91 с.
2 Revit. Пример Кр. Презентация с указаниями к работе. Толстов Е.В. 2023. 
3 Revit. Презентации по темам занятий. Толстов Е.В. 2022.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена, зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Тема 2.3.  ОПК-5 РГР 300
2 Раздел 3.  ОПК-5 Зачет 30 
3 Тема 4.3.  ОПК-5 РГР 300
4 Тема 4.4.  ОПК-5 РГР 300
5 Тема 4.5.  ОПК-5 РГР 300
6 Раздел 1,2,4  ОПК-5 Экзамен 30

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Построить модель индивидуального жилого дома в программе Revit по представленным планам и 
фасаду здания. Высоту цоколя принять 900мм, высоту этажа 3000мм. 
Принять следующий состав стены: бетон 200мм, утеплитель 100мм, фасадный кирпич 120мм. 
Принять следующий состав перекрытия: бетон 200мм, стяжка 50мм, кафельная плитка 20мм. 
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Рисунок 1 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах
   
   
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

В программе Revit оформить чертежи планов, фасадов, разрезов, спецификаций и видовых кадров 
модели, построенной в процессе выполнения РГР 1 в соответствии со стандартами  оформления 
конструкторской документации ЕСКД. 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах
   
   
   

— Задания для графической работы; 
   

Примеры заданий: 
   

В программе Revit cоздать и запараметризировать семейство оконного проема с возможностью вставки 
одной или двух створок. 
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Рисунок 2 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах
   
   
   

— Задания для графической работы; 
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Примеры заданий: 
   

В программе Revit cоздать адаптивное семейство с аттрактором, влияющим на угол наклона. Создать 
произвольную форму и распространить по ней семейство. 
 

Рисунок 3 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
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Экзаменационный лист № 
1. Назовите основные требования к нанесению размеров на архитектурно-строительных чертежах. 
2. Какими способами можно задать положение прямой линии в пространстве? 
3. Выполнить моделирование внутренних и наружных стен в программе Revit согласно чертежу. Состав 
наружных стен: бетон 200мм, утеплитель 100мм, фасадный кирпич 120мм. Состав внутренних стен: 
бетон 200мм. Состав перегородок: бетон 100мм 
 
Экзаменационный лист № 
1. Назовите основные виды линий, применяемых в чертежах и их применение. 
2. Какие методы проецирования применяются при построении чертежей? В чем из сущность? 
3. Оформить в программе Revit план этажа в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
архитектурно-строительным чертежам? 
 
... 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«отлично» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать программные средства, делать обоснованные выводы из результатов 
выполнения программ 
«хорошо» - повышенный уровень - Обучающийся показал прочные знания основных разделов 
программы дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, но 
допускающему некритичные неточности в ответе и решении задач 
«удовлетворительно» - пороговый уровень - Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный 
характер заний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую 
последовательность в изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных 
разделов дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой, знакомство с рекомендованными программными средствами 
«неудовлетворительно» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в формулировке основных понятий  решении типовых практических задач (неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины) 
 
   
   
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

    1. Назовите и охарактеризуйте основные цветовые модели, применяемые в компьютерной графике. 
2. Каковы основные особенности векторной графики? 
3. Какими способами можно моделировать трехмерные объекты? 
4. Назовите и охарактеризуйте основные методы визуализации трехмерных объектов. 
5. Какие эффекты могут применяться в процессе визуализации трехмерных сцен? 
   

   

Критерии оценки: 
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«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий  решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем; 

ОПК-5.1 
Выбор цифровых 
технологий для 
решения конкретных 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:особенности цифровых 
технологий, применяемых при 
построении инженерных 
чертежей\ 

Назовите и основные цветовые модели, 
применяемые в компьютерной графике. 

 

Уметь: осуществить выбор 
графического программного 
средства для решения 
профессиональной задачи

В чем сущность, основные достоинства и 
недостатки растровой и векторной 
графики? 

 
Владеть: технологией 
трехмерного моделирования 
зданий и сооружений 

Смоделировать в программе Revit 
прямоугольный контур перекрытия со 
следующим составом: бетон 200мм, 
стяжка 50мм, кафельная плитка 20мм

ОПК-5.2 
Инсталляция 
прикладного 
программного 
обеспечения

Знать: особенности 
современных программных 
средств инженерной и 
компьютерной графики 

Назовите наиболее распространенные 
программные пакеты трехмерного 
моделирования и визуализации. 

 

Уметь: осуществлять выбор 
программного графического 
пакета для выполнения 
профессиональной задачи

Какие эффекты может в себя включать 
изображение, визуализированное на 
основе трехмерной графики. 

 

Владеть: современными 
программными графическими 
пакетами для решения 
профессиональных задач 

Смоделировать в программе Revit 
прямоугольный контур из стен высотой 3м 
следующего состава: бетон 200мм, 
утеплитель 100мм, фасадный кирпич 
120мм.

ОПК-5.3 
Применение 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основы трехмерной 
визуализации зданий и 
сооружений

В чем заключается визуализация 
трехмерной модели? 

Уметь: выполнить 
моделирование здания, 
сооружения и его части

Назовите основные способы 
моделирования трехмерных объектов. 

Владеть: программными 
средствами построения 
инженерно-строительных  
чертежей

Создать семейство марки оси для 
программы Revit, оформленное в 
соответствии с требованиями ЕСКД. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать справочную 
литературу, делать 
обоснованные выводы из 
результатов расчетов или 
экспериментов 

 
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
заний, недостаточно точные 
формулировки базовых 
понятий, нарушающий 
логическую 
последовательность в 
изложении программного 
материала, при этом 
владеющий знаниями 
основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для дальнейшего обучения, 
умение получить с помощью 
преподавателя правильное 
решение конкретной 

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, но допускающему 
некритичные неточности в 
ответе и решении задач 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать программные 
средства, делать 
обоснованные выводы из 
результатов выполнения 
программ 
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 практической задачи из 
числа предусмотренных 
рабочей программой, 
знакомство с 
рекомендованными 
программными средствами
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Хныкина, А. Г. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / А. 

Г. Хныкина. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 
2016. — 99 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69383.html (дата 
обращения: 26.09.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

2 Братченко, Н. Ю. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / 
Н. Ю. Братченко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017. — 286 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/83199.html (дата обращения: 26.09.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

 

3 Кондратьева, Т. М. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1. Теория 
построения проекционного чертежа : учебное пособие / Т. М. Кондратьева, 
Т. В. Митина, М. В. Царева. — Москва : Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 290 c. — 
ISBN 978-5-7264-1234-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/42898.html (дата обращения: 26.09.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

 

4 Инженерная и компьютерная графика: строительные чертежи : учебное 
пособие / составители Н. Л. Струтинская, Л. В. Менченко, М. Н. 
Подоприхин. — Воронеж : Воронежский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2023. — 88 c. — ISBN 978-5-7731-1083-5. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/131018.html (дата обращения: 26.09.2023). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Конюкова, О. Л. Инженерная и компьютерная графика. Начертательная 

геометрия : учебное пособие / О. Л. Конюкова, А. Н. Кашуба, О. В. Диль. — 
Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики, 2020. — 160 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/117096.html (дата обращения: 26.09.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

 

2 Гущин, Л. Я. Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная 
графика : учебно-методическое пособие / Л. Я. Гущин, Е. А. Ваншина. — 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2007. — 
291 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/21614.html (дата 
обращения: 26.09.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. https://bim.vc/edu/courses/ 
2. https://www.iprbookshop.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

       Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

       Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
Графическая работа: изучение  учебной и нормативно- справочной литературы ,закрепление знаний 
студентов по основным разделам курса и возможность приобрести определенные практические навыки 
в решении  задач .
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
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Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Autodesk Revit 2024 
7 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.)
8 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
9 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
10 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.) 
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Алгоритмы и структуры данных
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 1 
   

Второй семестр 
   

Лабораторные 36 час.  

   

Лекции 36 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 45 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент ( канд,доц) И. В. Маланичев
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент , кандидат технических наук И. В. Маланичев
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся компетенций в применении алгоритмов 
и структур данных как фундаментальной основы современного программирования. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения в области 
информационных 
систем и технологий; 

ОПК-6.1 
Знать:основные структуры данных, алгоритмы 
обработки данных, методы разработки и анализа 
эффективности алгоритмов 

Использует методы 
построения и анализа 
алгоритмов при 
проектировании и 
разработке 
программных систем 

Уметь: делать обоснованный выбор используемых 
при решении задач структур данных и алгоритмов их 
обработки;¶- применять структуры данных и 
алгоритмы их обработки при проектировании и 
разработке программных систем¶ 
Владеть: приемами написания на алгоритмическом 
языке программы для решения задачи с 
использованием основных структур данных и 
алгоритмов их обработки 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Алгоритмы и структуры данных" относится к обязательной части учебного плана.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Технология 
программирования", "Языки программирования", "Объектно-ориентированное программирование", 
"Методы искусственного интеллекта". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 36  36 45 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 4 2  2  
Тема 1.1. 2 2 2 
 Раздел 2. 6 2  4  
Тема 2.1. 6 2 2 
Тема 2.2.   2 
 Раздел 3. 2 2    
Тема 3.1. 1 2  
 Раздел 4. 8 2  6  
Тема 4.1. 6 2 2 
Тема 4.2.   2 
Тема 4.3.   2 
 Раздел 5. 6 2  4  
Тема 5.1. 2 2 2 
Тема 5.2.   2 
 Раздел 6. 6 2  4  
Тема 6.1. 2 2 2 
Тема 6.2.   2 
 Раздел 7. 4 2  2  
Тема 7.1. 2 2 2 
 Раздел 8. 49 2  2 45 
Тема 8.1. 4 2 2 45
 Раздел 9. 4 2  2  
Тема 9.1. 2 2 2 
 Раздел 10. 6 2  4  
Тема 10.1. 2 2 2 
Тема 10.2.   2 
 Раздел 11. 4 2  2  
Тема 11.1. 2 2 2 
 Раздел 12. 4 2  2  
Тема 12.1. 2 2 2 
 Раздел 13. 4 2  2  
Тема 13.1. 2 2 2 
 Раздел 14. 2 2    
Тема 14.1. 1 2  
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 Раздел 15. 2 2    
Тема 15.1. 2 2  
 Раздел 16. 2 2    
Тема 16.1. 1 2  
 Раздел 17. 2 2    
Тема 17.1. 1 2  
 Раздел 18. 2 2    
Тема 18.1.  2  
ВСЕГО: 144 36  36 45 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Роль алгоритмизации в разработке программного обеспечения. Понятие 
алгоритма. Понятие структуры данных. 

 

Тема 1.1. Роль алгоритмизации в разработке программного обеспечения. Понятие 
алгоритма. Понятие структуры данных.

 

Содержание 
лекционного курса 

Роль алгоритмизации в разработке программного обеспечения. Понятие 
алгоритма. Понятие структуры данных.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Анализ сложности алгоритма Лаб 

Раздел 2. Двоичное кодирование информации. Кодирование целых и 
действительных чисел. Стандарт IEEE 754. Порядок байтов. 

 

Тема 2.1. Двоичное кодирование информации. Кодирование целых и действительных 
чисел. Стандарт IEEE 754. Порядок байтов.

 

Содержание 
лекционного курса 

Двоичное кодирование информации. Кодирование целых и действительных 
чисел. Стандарт IEEE 754. Порядок байтов.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Системы счисления. Представление чисел в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной форме

Лаб 

Тема 2.2. Кодирование числовой информации. Запись и расшифровка компьютерного 
представления чисел 

 

Содержание 
лабораторной работы 

Кодирование числовой информации. Запись и расшифровка компьютерного 
представления чисел 

Лаб 

Раздел 3. Общая характеристика языка программирования Python  
Тема 3.1. Общая характеристика языка программирования Python
Содержание 
лекционного курса 

Общая характеристика языка программирования Python Л 

Раздел 4. Основы программирования на Python. Программирование в 
интерактивном и программном режиме. Встроенные типы представления 
числовых данных. Основные операторы и функции. 

 

Тема 4.1. Основы программирования на Python. Программирование в интерактивном и 
программном режиме. Встроенные типы представления числовых данных. 
Основные операторы и функции.

 

Содержание 
лекционного курса 

Основы программирования на Python. Программирование в интерактивном и 
программном режиме. Встроенные типы представления числовых данных. 
Основные операторы и функции.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Интерфейс среды программирования IDLE.  Числовые типы данных. Лаб 

Тема 4.2.  Разработка программ линейной структуры  в интерактивном и программном 
режиме c использованием числовых типов данных и элементарных функций 

 

Содержание 
лабораторной работы 

 Разработка программ линейной структуры  в интерактивном и программном 
режиме c использованием числовых типов данных и элементарных функций 

Лаб 

Тема 4.3. Разработка программ  разветвляющейся и циклической структуры  c 
использованием числовых типов данных и элементарных функций. 

 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка программ  разветвляющейся и циклической структуры  c 
использованием числовых типов данных и элементарных функций. 

Лаб 

Раздел 5. Встроенные типы представления структур данных (последовательности и 
коллекции). Строки. Списки. Кортежи. Словари. Множества 

 

Тема 5.1. Встроенные типы представления структур данных (последовательности и 
коллекции). Строки. Списки. Кортежи. Словари. Множества

 

Содержание 
лекционного курса 

Встроенные типы представления структур данных (последовательности и 
коллекции). Строки. Списки. Кортежи. Словари. Множества

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Программирование на Python с использованием встроенных типов 
представления данных (последовательности). Строки. Списки. Кортежи. 

Лаб 

Тема 5.2. Однопроходные алгоритмы обработки последовательностей.
Содержание 
лабораторной работы 

Однопроходные алгоритмы обработки последовательностей. Лаб 
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Раздел 6. Встроенные типы представления структурных элементов программы. 
Функции пользователя. Классы. Модули. 

 

Тема 6.1. Встроенные типы представления структурных элементов программы. 
Функции пользователя. Классы. Модули.

 

Содержание 
лекционного курса 

Встроенные типы представления структурных элементов программы. 
Функции пользователя. Классы. Модули.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Функции пользователя. Лаб 

Тема 6.2. Модули.
Содержание 
лабораторной работы 

Модули. Лаб 

Раздел 7. Линейные структуры данных. Массивы. Связные списки. Стеки. 
Очереди. 

 

Тема 7.1. Линейные структуры данных. Массивы. Связные списки. Стеки. Очереди. 
Содержание 
лекционного курса 

Линейные структуры данных. Массивы. Связные списки. Стеки. Очереди. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Линейные структуры данных. Построение функций временнόй сложности 
алгоритмов обработки линейных структур данных

Лаб 

Раздел 8. Иерархические структуры данных. Деревья. Кучи  
Тема 8.1. Иерархические структуры данных. Деревья. Кучи
Содержание 
лекционного курса 

Иерархические структуры данных. Деревья. Кучи Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Иерархические структуры данных. Деревья. Кучи. Алгоритм архивации 
Хаффмана 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Архивирование текста по алгоритму Хаффмана С 

Раздел 9. Неупорядоченные структуры данных. Множества. Словари. Хеш-
таблицы. 

 

Тема 9.1. Неупорядоченные структуры данных. Множества. Словари. Хеш-таблицы. 
Содержание 
лекционного курса 

Неупорядоченные структуры данных. Множества. Словари. Хеш-таблицы. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Неупорядоченные структуры данных. Хеш-таблицы Лаб 

Раздел 10. Алгоритмы сортировки  
Тема 10.1. Алгоритмы сортировки 
Содержание 
лекционного курса 

Алгоритмы сортировки Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Алгоритмы сортировки Лаб 

Тема 10.2. Анализ сложности алгоритмов сортировки
Содержание 
лабораторной работы 

Анализ сложности алгоритмов сортировки Лаб 

Раздел 11. Алгоритмы поиска  
Тема 11.1. Алгоритмы поиска 
Содержание 
лекционного курса 

Алгоритмы поиска Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Алгоритмы поиска Лаб 

Раздел 12. Графы. Алгоритмы задач на графах  
Тема 12.1. Графы. Алгоритмы задач на графах
Содержание 
лекционного курса 

Графы. Алгоритмы задач на графах Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Представление графов Лаб 

Раздел 13. Файловые структуры данных  
Тема 13.1. Файловые структуры данных
Содержание 
лекционного курса 

Файловые структуры данных Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Алгоритмы задач на графах Лаб 
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Раздел 14. Алгоритмы для внешней памяти  
Тема 14.1. Алгоритмы для внешней памяти
Содержание 
лекционного курса 

Алгоритмы для внешней памяти Л 

Раздел 15. Параллельные алгоритмы  
Тема 15.1. Параллельные алгоритмы
Содержание 
лекционного курса 

Параллельные алгоритмы Л 

Раздел 16. Квантовые алгоритмы  
Тема 16.1. Квантовые алгоритмы 
Содержание 
лекционного курса 

Квантовые алгоритмы Л 

Раздел 17. Онлайновые алгоритмы  
Тема 17.1. Онлайновые алгоритмы
Содержание 
лекционного курса 

Онлайновые алгоритмы Л 

Раздел 18. Методы разработки алгоритмов¶  
Тема 18.1. Методы разработки алгоритмов¶
Содержание 
лекционного курса 

Методы разработки алгоритмов¶ Л 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 Габбасов Ф.Г., Гиззятов Р.Ф., Ермолаева Л.Б. Основы алгоритмизации и 

программирования: учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанск. гос. 
архитект.-строит. ун.та, 2018. – 82 с.

2 Маланичев И.В.  Алгоритмы  обработки  структур  данных  на  языке  Python:  Учебно-
методическое пособие – Казань, 2020. – 125 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1-18  ОПК-6 РГР 30 
2 Раздел 1-18  ОПК-6 Экзамен 36

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Примеры заданий 
Тема:  «Алгоритм архивации Хаффмана.» 
Задан текст (по вариантам) . Выполнить архивацию методом Хаффмана. 
1) Определить таблицу частот символов текста; 
2) Упорядочить таблицу по убыванию. 
3) Построить «дерево» выбора, объединяя группы символов с наименьшими частотами 
4) Задать двоичные коды вариантов выбора; 
5) составить таблицу двоичных кодов символов текста; 
6) выполнить замену символов текста двоичными кодами текста; 
7) Оценить степень сжатия текста. 
 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки 
«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

Примеры заданий 
Примеры заданий: 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 
1. Сложность алгоритма. 
2. Массивы в Python. 
3. Представить двоичное число в формате IEEE 754 
110,0111 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 
1. Закон Амдала. 
2. Функции пользователя в Python. 
3. Дана последовательность чисел. Выполнить сортировку выбором 
56, 25, 34, 15, 5, 10 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 
1. Бинарные деревья. Кучи. 
2. Пакеты в Python. 
3. Дан граф. Найти кратчайшие пути узла 6 по алгоритму Дейкстры. 
 
 
6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
— Тематика расчетно-графических работ;  Варианты заданий для расчетно-графической  работы 
 
Тема и типовое задание на расчётно-графическую работу 
Тема:  «Алгоритм архивации Хаффмана.» 
Задан текст (по вариантам) . Выполнить архивацию методом Хаффмана. 
1) Определить таблицу частот символов текста; 
2) Упорядочить таблицу по убыванию. 
3) Построить «дерево» выбора, объединяя группы символов с наименьшими частотами 
4) Задать двоичные коды вариантов выбора; 
5) составить таблицу двоичных кодов символов текста; 
6) выполнить замену символов текста двоичными кодами текста; 
7) Оценить степень сжатия текста. 
 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки 
«отлично» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать программные средства, делать обоснованные выводы из результатов 
выполнения программ 
«хорошо» - повышенный уровень - Обучающийся показал прочные знания основных разделов 
программы дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, но 
допускающему некритичные неточности в ответе и решении задач 
«удовлетворительно» - пороговый уровень - Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный 
характер заний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую 
последовательность в изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных 
разделов дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой, знакомство с рекомендованными программными средствами 
«неудовлетворительно» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины) 
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6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения в 
области 
информационных 
систем и 
технологий; 

ОПК-6.1 
Использует методы 
построения и анализа 
алгоритмов при 
проектировании и 
разработке 
программных систем 

Знать:основные структуры 
данных, алгоритмы обработки 
данных, методы разработки и 
анализа эффективности 
алгоритмов

 

Уметь: делать обоснованный 
выбор используемых при 
решении задач структур 
данных и алгоритмов их 
обработки;¶- применять 
структуры данных и 
алгоритмы их обработки при 
проектировании и разработке 
программных систем¶

 

Владеть: приемами написания 
на алгоритмическом языке 
программы для решения 
задачи с использованием 
основных структур данных и 
алгоритмов их обработки
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

Обучающийся показал 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
точные формулировки 
базовых понятий, 
нарушающий логическую 
последовательность в 
изложении программного 
материала, при этом 
владеющий знаниями 
основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для дальнейшего обучения, 
умение получить с помощью 
преподавателя правильное 
решение конкретной 
практической задачи из 
числа предусмотренных 
рабочей программой, 
знакомство с 
рекомендованной 
справочной литературой 

Обучающийся показал
фрагментарный, 
разрозненный 
характер заний, 
недостаточно 
точные формулировки 
базовых 
понятий, нарушающий
логическую 
последовательность в
изложении программного
материала, при этом
владеющий знаниями
основных разделов
дисциплины, необходимыми
для дальнейшего обучения,
умение получить с помощью
преподавателя правильное
решение конкретной
практической задачи из 
числа 
предусмотренных рабочей
программой, знакомство с
рекомендованными 
программными средствами

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, но допускающему 
некритичные неточности в 
ответе и решении задач 

Обучающийся показал
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы
дисциплины, умение 
уверенно 
применять их на практике 
при 
решении конкретных задач,
свободно использовать
программные средства, 
делать 
обоснованные выводы из
результатов выполнения
программ 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – 

СПб.: ООО Диалектика, 2019. – 400 с.
 

2 Бабенко М.А., Левин М.В. Введение в теорию алгоритмов и структур 
данных. – М.: МЦНМО, 2016. – 144 с.

 

3 Белов В.В, Чистякова В.И. Алгоритмы и структуры данных: Учебник. – М.: 
КУРС: ИНФА-М, 2020. – 240 с. 

 

4 Васильев А. Программирование на Python в примерах и задачах. – М.: 
«Эксмо», 2021. – 616 с 

 

5 Тюкачев Н.А., Хлебостроев В.Г. С#. Алгоритмы и структуры данных: 
Учебное пособие. – СПб.: «Лань», 2018. – 232 c.¶

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Апанасевич С.А. Структуры и алгоритмы обработки данных. Линейные 

структуры: учебное пособие. – СПб.: «Лань», 2019. – 136 с.
 

2 Бэрри П. Изучаем программирование на Python. – М. : Издательство «Э», 
2017. – 624 с. 

 

3 Варфоломеева Т.Н. Структуры данных и основные алгоритмы их обработки: 
Учебное пособие. – Издательство "ФЛИНТА", 2017. – 159 с.

 

4 Гагарина Л.Г., Колдаев В.Д. Алгоритмы и структуры данных: учеб. пособие. 
– М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. – 304 с.

 

5 Кнут Д. Искусство программирования. Том 3. Сортировка и поиск. – М.: 
Диалектика, 2019. – 832 с. 

 

6 Кормен Т.Х., Лейзерсон Ч.И., Ривест Р.Л., Штайн К. Алгоритмы. Построение 
и анализ. – М.: Вильямс, 2019. – 1328 с.

 

7 Левитин А.В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ. – М.: Вильямс, 
2006. – 576 с. 

 

8 Павлов Л.А., Первова Н.В. Структуры и алгоритмы обработки данных: 
учебник для вузов. – СПб.: «Лань», 2021. – 256 c.

 

9 Прохоренок Н.А., Дронов В.А. Python 3. Самое необходимое. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2019. – 680 с. 

 

10 Силва В. Разработка с использованием квантовых компьютеров. – СПб.: 
«Питер», 2020. – 352 с. 

 

11 Скиена С. Алгоритмы. Руководство по разработке. – СПб.: БХВ-Петербург, 
2011. – 720 с. 

 

12 Солтис М. Введение в анализ алгоритмов. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 278 с. 
13 Стивенс Р. Алгоритмы. Теория и практическое применение. – М.: Изд-во 

«Э», 2016. – 544 с. 
 

14 Сысоев С.С. Введение в квантовые вычисления. Квантовые алгоритмы: учеб. 
пособие. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. — 144 с.

 

15 Хайнеман Д., Поллис Г., Селков С. Алгоритмы. Справочник с примерами на 
С, С++, Java и Python. – СПб.: ООО «Альфа-книга», 2017. – 432 с.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронная библиотечная система-IPRbooks¶https://www.iprbookshop.ru/ 
2. Облачный сервис Google Colaboratory¶https://colab.research.google.com/¶
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

       Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

       Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Использование  электронной информационно-образовательной среды университета
7 Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для 

визуализации  изучаемой информации
8 Оформление индивидуальных заданий (расчетно-графических работ) с использованием  

средств пакета Microsoft Office 
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Лабораторные Лаборатория - учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

лабораторное оборудование 
для испытания основных 
свойств строительных 
материалов и изделий: 
пресс гидравлический типа 
200 тн – 1 шт.; 
универсальная 
испытательная машина 
мощностью 10 тн, модель 
ЦДМ 10/91– 1шт.; 
испытательная машина 
МИИ-100 – 1 шт.; 
пресс гидравлический типа 
ПСУ – 10 до 10 тн – 1 шт.; 
лабораторный  сушильный 
шкаф СНОЛ-3,5 – 1 шт.; 
комплект сит для песка КСИ 
– 1 шт.; гидравлическая 
ванна – 1 шт.; 
прибор Вика – 3 шт.; 
прибор Суттарда – 3 шт.; 
прибор Ле Шателье – 3 шт.; 
термосная колба для 
определения гашения 
извести – 3 шт.; 
стеклянная бюретка для 
титрования – 2 шт.; 
пикнометры – 3шт.; 
сферические чаши – 3 шт.; 
линейки металлические – 3 
шт.; 
прибор для определения 
предела прочности при 
изгибе кирпича – 1 компл., 
электронные весы – 1 шт.; 
механические настольные 
весы  – 1 шт.; 
разновесы – 2 компл.; 
технические средства 
обучения: 
ноутбук- 1 шт.; 
проектор – 1 шт.; 
стационарный экран – 1 шт.; 
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доска аудиторная – 1 шт. 
вискозиметр 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Инженерная геодезия 
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: Автомобильные дороги, мосты и тоннели 
    

Курс: 1 
   

Второй семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Контрольная работа 0 час.  

   

Лабораторные 18 час.  

   

Лекции 18 час.  

   

Практика 18 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 45 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

 А. М. Исламов
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук Е. А. Вдовин
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

  А. М. Исламов
 

    

  Р. Р. Габдрафиков
 

    

  С. В. Степанов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины  «Инженерная геодезия» является  
формирование у обучающихся компетенций в области проведения инженерно-геодезических 
изысканий.  
Изучение современных методов геодезических работ при изысканиях, проектировании, строительстве 
и эксплуатации автомобильных дорог.
Приобретение теоретических и практических знаний, необходимых при изысканиях, проектировании, 
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.
Ознакомление и работа с современными геодезическими приборами и технологиями, которые 
используются при производстве измерений и их обработке, построении геодезических сетей и 
производстве съемок.
Изучение состава и организации геодезических работ при изысканиях автомобильных дорог на этапах 
проектирования. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-1.1 
Знать: состав и технологию инженерно-
геодезических изысканий 

Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования 

Уметь: использовать имеющиеся топографические 
материалы для решения различных инженерно-
геодезических задач
Владеть: методами проведения инженерно-
геодезических изысканий; методикой проведения 
топографических съемок и оформления полевых 
журналов измерений и топографических материалов 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Инженерная геодезия" относится к обязательной части учебного плана. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  . 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет Контрольная работа  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 18 18 18 45 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 22 6 6  10 
Тема 1.1.  2  
Тема 1.2. 12 2  2
Тема 1.3. 4 2  2
Тема 1.4. 4  2  2
Тема 1.5. 4  2  2
Тема 1.6. 4  2  2
 Раздел 2. 24 4 4 4 12 
Тема 2.1. 4 2  2
Тема 2.2. 4 2  2
Тема 2.3. 4  2 2
Тема 2.4. 4  2 2
Тема 2.5. 4  2  2
Тема 2.6. 4  2  2
 Раздел 3. 43 6 4 14 19 
Тема 3.1. 4 2  2
Тема 3.2. 4 2  2
Тема 3.3. 4 2  2
Тема 3.4. 4  2 2
Тема 3.5. 4  2 2
Тема 3.6.   2 
Тема 3.7.   2 
Тема 3.8. 4  2 2
Тема 3.9. 4  2 2
Тема 3.10. 4  2 1
Тема 3.11. 4  2  2
Тема 3.12. 2  2  2
 Раздел 4. 10 2 4  4 
Тема 4.1.  2  
Тема 4.2. 4  2  2
Тема 4.3. 2  2  2
ВСЕГО: 108 18 18 18 45 
   

Промежуточная аттестация – Зачет Контрольная работа  .
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Общие сведения  
Тема 1.1. Предмет геодезии. Инженерная геодезия и ее задачи. Организация 

геодезической службы в стране
 

Тема 1.2. Понятие о фигуре и размерах Земли. Системы координат и высот, принятые в 
геодезии

 

Тема 1.3. Ориентирование линий. Сущность прямой и обратной геодезических задач. 
Тема 1.4. Решение прямой геодезической задачи. Ведомость координат
Тема 1.5. Решение обратной геодезической задачи
Тема 1.6. Вычисление дирекционных углов и румбов
Раздел 2. План и карта  
Тема 2.1. План и карта, их сходство и различие. Масштабы карт и планов. Условные 

знаки карт и планов. 
 

Тема 2.2. Рельеф местности и его изображение на катах и планах. Измерение площадей. 
Номенклатура карт и планов.

 

Тема 2.3. Работа на планах и картах. Измерение длин линий, координат точек 
Тема 2.4. Чтение карт и планов. Условные знаки. Определение высотных отметок точек 
Тема 2.5. Построение картограммы земляных масс
Тема 2.6. Расчет вертикальной планировки строительной площадки
Раздел 3.   
Тема 3.1. Общие сведения об измерениях. Основные понятия о системе допусков. 

Угловые измерения 
 

Тема 3.2. Нивелирование 
Тема 3.3. Измерения линий 
Тема 3.4. Работа с теодолитом. Устройство теодолита. Снятие отсчетов по лимбам 

горизонтального и вертикального кругов
 

Тема 3.5. Измерение горизонтальных углов
Тема 3.6. Измерение вертикальных углов
Тема 3.7. Поверка теодолита 
Тема 3.8. Работа с нивелиром. Устройство прибора. Снятие отсчетов по нивелирной 

рейке 
 

Тема 3.9. Производство инженерно-технического нивелирования
Тема 3.10. Поверка нивелира 
Тема 3.11. Построение плана теодолитной съемки
Тема 3.12. Построение плана нивелирования поверхности по квадратам
Раздел 4.   
Тема 4.1. Сущность государственных геодезических сетей. Сущность съемочного 

обоснования на строительной площадке. Сущность и виды топографических 
съемок. Организация геодезических работ на строительной площадке, нормы 
техники безопасности 

 

Тема 4.2. Теодолитная съемка. Обработка журнала теодолитной съемки
Тема 4.3. Нивелирование поверхности по квадратам. Вычисление отметок 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 В.С. Боровских, В.В. Лапаева. Построение плана теодолитной съемки. Подготовка данных 

для перенесения проекта сооружения в натуру. Мет. указания. – Казань: ПИО КГАСУ, 
2015 – 16 с. 

2 В.С. Боровских, В.В. Лапаева. Построение плана нивелирования поверхности по 
квадратам. Проектирование горизонтальной и наклонной площадок. Мет. указания. – 
Казань: ПИО КГАСУ, 2014 – 13 с.

3 В.С. Боровских, М.Г. Ишмухаметова. Избранные условные знаки для построения планов 
М 1:500, 1:1000, 1:2000. Мет. указания. – Казань: ПИО КГАСУ, 2012 – 17 с. 

4 З.Ф. Азизова, С.В. Степанов. Изучение теодолита. Мет. указания. – Казань: ПИО КГАСУ, 
2014 – 16 с. 

5 З.Ф. Азизова, В.С. Боровских. Изучение нивелира. Мет. указания. – Казань: ПИО КГАСУ, 
2011 – 11 с. 

6 Учебная топографическая карта М 1:10000. - М.: ГУГК
7 Учебный топографический план М 1:2000. - М.: ГУГК
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1. 

 ОПК-1 РГР 

Один вариант 
задания с 

индивидуальными 
исходными данными 

2 Раздел 2. 

 ОПК-1 РГР 

Один вариант 
задания с 

индивидуальными 
исходными данными 

3 Раздел 3. 

 ОПК-1 Контрольная 

Один вариант 
задания с 

индивидуальными 
исходными данными 

4 Раздел 4. 

 ОПК-1 Контрольная 

Один вариант 
задания с 

индивидуальными 
исходными данными 

5 Все разделы  ОПК-1 Зачет 30
   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Предмет геодезии. Задачи инженерной геодезии. 
2.  Размеры и форма Земли. 
3.  Системы координат и высот, применяемые в геодезии. 
4.  Географические координаты. 
5.  Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. 
6.  Ориентирование линий. Связь между ориентирными углами. 
7.  План и карта. Задачи, решаемые на планах и картах. 
8.  Масштаб. Виды масштабов. Понятие о точности масштабов. 
9.  Топографические условные знаки. 
10. Рельеф и его изображение на картах и планах. 
11. Формы рельефа. Характеристики крутизны ската. 
12. Понятие о номенклатуре карт и планов. 
13. Виды геодезических сетей и методы их построения. 
14. Построение теодолитного хода. 
15. Прямая и обратная геодезические задачи. 
16. Принцип измерения углов на местности. 
17. Устройство теодолита. 
18. Измерение горизонтальных углов. 
19. Измерение вертикальных углов. 
20. Задачи и виды нивелирования. 
21. Геометрическое нивелирование. 
22. Устройство нивелира. 
23. Работа на станции при техническом нивелировании. 
24. Измерение длины линии стальной лентой, рулеткой. 
25. Понятие об оптических дальномерах. 
26. Понятие о свето- и радиодальномерах. 
27. Нивелирование поверхности. 
28. Теодолитная съемка. 
29. Тахеометрическая съемка. 
30. Способы измерения ситуации при теодолитной съемке.
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачтено» - Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать 
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умение  правильно оценить полученные 
результаты расчетов, умение работать с геодезическими приборами. 
 
«не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, не выполнение расчетно-графической работы и контрольной, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
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из числа предусмотренных рабочей программой дисциплины.
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Построить контурный план по результатам выполненной теодолитной съемки, обработать журнал 
измерения горизонтальных углов и длин линий, выполнить вычисления 
в «Ведомости вычисления координат», решить обратную геодезическую задачу и подготовить данные 
для вынесения проекта сооружения на строительной площадке. 
Исходные данные вычисляются каждым студентом в соответствии с номером группы и порядковым 
номером студента в журнале преподавателя по следующим формулам: 
Исходный дирекционный угол – α1-2 = (10n + N)° + n'; 
Координаты первой точки: 
Х1 = 100n + n×10-2; 
У1 = 10n + N + n×10-2; 
Здесь N – номер группы студента, n – порядковый номер студента по журналу преподавателя. 
 
Например, гр. 5ПГ03, n=16,  N=103 и получаем: 
α1-2  = (16×10 + 103)° + 16' = 263°16'; 
Х1 =16×100 + 16×10-2 = 1600,16 м; 
У1 =16×10 + 103 + 16×10-2 =263,16 м. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«сдано» - Обучающийся показал знания основных положений расчетно-графической работы, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умение  правильно оценить полученные результаты расчетов, умение работать с геодезическими 
приборами. 
 
«не сдано» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях расчетно-
графической работы, не выполнение расчетно-графической работы. 
 
   
   
   

— Задания к контрольной работе; 
   

Примеры заданий: 
   

Составить топографический план участка местности по результатам нивелирования поверхности по 
квадратам и на основе этого плана запроектировать вертикальную планировку 
строительной площадки. Исходные данные вычисляются каждым студентом в соответствии с номером 
группы и порядковым номером студента в журнале преподавателя по следующим формулам: 
Высота точки А/1 – НА/1 = N + 3×n + n/100 (м); 
Дирекционный угол линии А/1-А/6 – αА/1-А/6 = Nº + nº + n′; 
где N – номер группы, n – порядковый номер студента по журналу преподавателя. 
 
Например: 
Группа 7ПГ05 n=26,  N=105 и получаем: 
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НА/1 = 105,0 + 3×26 + (26/100) = 183,26 м; 
αА/1-А/6 = 105º + 26º + 26′ = 131º26′ 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«сдано» - Обучающийся показал знания основных положений контрльной, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, 
умение  правильно оценить полученные результаты расчетов, умение работать с геодезическими 
приборами. 
 
«не сдано» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях контрльной, не 
выполнение контрльной. 
 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
применять 
естественнонаучные 
и общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-1.1 
Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования 

Знать: состав и технологию 
инженерно-геодезических 
изысканий

Топографические условные знаки 

Уметь: использовать 
имеющиеся топографические 
материалы для решения 
различных инженерно-
геодезических задач

Масштаб. Виды масштабов. Понятие о 
точности масштабов 

Владеть: методами 
проведения инженерно-
геодезических изысканий; 
методикой проведения 
топографических съемок и 
оформления полевых 
журналов измерений и 
топографических материалов

В замкнутом теодолитном ходе, 
состоящем из 5 точек сумма измеренных 
внутренних углов равна 540º03'. 
Определить невязку угловых измерений и 
ее допустимость, если они измерялись 
теодолитом 4Т30. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, не 
выполнение расчетно-
графической работы и 
контрольной, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины. 

Обучающийся показал 
знания основных положений 
дисциплины, умение решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе, 
умение  правильно оценить 
полученные результаты 
расчетов, умение работать с 
геодезическими приборами.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Инженерная геодезия. Учебник для вузов / Под ред. Д.Ш.Михелева. - 4-е 

изд.,испр. - М. : Издат.центр "Академия", 2004, 2008. - 480с.
458 

2 Инженерная геодезия. Учебник. - М. : Высш.шк., 2002. - 463с. 81
3 Подшивалов В.П. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учебник / 

В.П. Подши-валов, М.С. Нестеренок. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 463 c. — 978-985-06-1957-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20074.html

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Маринин Е.И. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Е.И. Маринин. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 
— 80 c. — 978-5-9585-0575-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29786.html

 

2 Геодезия в строительстве [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. Нестеренок 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 
институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 396 c. — 978-
985-503-470-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67623.html 

 

3 Буденков Н.А. Геодезическое обеспечение строительства [Электронный 
ресурс] : учеб-ное пособие / Н.А. Буденков, А.Я. Березин, О.Г. Щекова. — 
Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный 
технический университет, Поволжский государственный технологический 
университет, ЭБС АСВ, 2011. — 188 c. — 978-5-8158-0841-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22570.html
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
4. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
5. Справочно-правовая система «Гарант» 
6. Страница кафедры «Автомобильные дороги, мосты и тоннели» на сайте КГАСУ 
https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/its/kadmt/umm.php
7. Информационно-поисковая система по нормативным документам и стандартам «NormaCS»
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию 
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам. 
Решение расчетно-графической работы и контрольной, решение задач по алгоритму и др.
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой. 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной литературы, изучение 
конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Reader и т.п.) 
7 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
8 NanoCAD 

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Лабораторные Лаборатория геодезии и 
картографии - Учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья, доска аудиторная 
Учебное оборудование: 
нивелиры, теодолиты, 
штативы, геодезические 
рейки 
 

 

Практические занятия Учебная аудитория для про-
ведения занятий семинарско-
го типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации

Специализированная 
учебная мебель, технические 
средства обучения: 
мультимедийный про-ектор, 
мобильный ПК (ноутбук), 
экран

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Теоретическая механика
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: Механика 
    

Курс: 1 
   

Второй семестр 
   

Лекции 36 час.  

   

Практика 36 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 45 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Механика» является формирование 
компетенций в области механического взаимодействия, равновесия  и движения абсолютно твердых 
материальных тел, а также  в области прочности, жесткости и устойчивости деформируемых тел.
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-1.1 Знать:
Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования 

Уметь:
Владеть: 

ОПК-1.2 Знать:
Применяет 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь:
Владеть: 

ОПК-1.3 Знать:
Представление 
процессов и явлений в 
виде математической 
модели 

Уметь:
Владеть: 

ОПК-1.4 Знать:
Применение 
математического 
аппарата и 
математического 
анализа, 
математического 
моделирования для 
решения прикладных 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь:
Владеть: 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Теоретическая механика" относится к обязательной части учебного плана.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Теоретическая 
механика". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 36 36  45 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 4 2 2   
Тема 1.1. 2 2 2  
Тема 1.2. 2   
Тема 1.3. 2   
 Раздел 2. 4 2 2   
Тема 2.1. 2 2 2  
Тема 2.2. 2   
 Раздел 3. 4 2 2   
Тема 3.1. 2 2 2  
Тема 3.2. 2   
Тема 3.3. 2   
Тема 3.4. 2   
Тема 3.5. 2   
 Раздел 4. 4 2 2   
Тема 4.1. 2 2 2  
Тема 4.2. 2   
Тема 4.3. 2   
 Раздел 5. 4 2 2   
Тема 5.1. 2 2 2  
Тема 5.2. 2   
Тема 5.3. 2   
Тема 5.4. 2   
 Раздел 6. 4 2 2   
Тема 6.1. 2 2 2  
Тема 6.2. 2   
Тема 6.3. 2   
Тема 6.4. 2   
Тема 6.5.    
 Раздел 7. 25 2 2  21 
Тема 7.1. 4 2 2  21
Тема 7.2.    
Тема 7.3.    
Тема 7.4.    
 Раздел 8. 6 2 2  2 
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Тема 8.1. 4 2 2  2
Тема 8.2.    
Тема 8.3.    
Тема 8.4.    
Тема 8.5.    
Тема 8.6.    
Тема 8.7.    
Тема 8.8.    
 Раздел 9. 4 2 2   
Тема 9.1. 2 2 2  
Тема 9.2.    
Тема 9.3.    
Тема 9.4.    
 Раздел 10. 4 2 2   
Тема 10.1. 2 2 2  
Тема 10.2.    
Тема 10.3.    
Тема 10.4.    
Тема 10.5.    
Тема 10.6.    
 Раздел 11. 4 2 2   
Тема 11.1. 2 2 2  
Тема 11.2.    
Тема 11.3.    
 Раздел 12. 4 2 2   
Тема 12.1. 2 2 2  
Тема 12.2.    
Тема 12.3.    
Тема 12.4.    
Тема 12.5.    
 Раздел 13. 4 2 2   
Тема 13.1. 2 2 2  
Тема 13.2.    
Тема 13.3.    
Тема 13.4.    
Тема 13.5.    
Тема 13.6.    
Тема 13.7.    
Тема 13.8.    
 Раздел 14. 4 2 2   
Тема 14.1. 2 2 2  
Тема 14.2.    
Тема 14.3.    
Тема 14.4.    
Тема 14.5.    
Тема 14.6.    
 Раздел 15. 4 2 2   
Тема 15.1. 2 2 2  
Тема 15.2.    
Тема 15.3.    
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Тема 15.4.    
 Раздел 16. 4 2 2   
Тема 16.1. 2 2 2  
Тема 16.2.    
Тема 16.3.    
Тема 16.4.    
 Раздел 17. 4 2 2   
Тема 17.1. 2 2 2  
Тема 17.2.    
Тема 17.3.    
Тема 17.4.    
 Раздел 18. 26 2 2  22 
Тема 18.1. 4 2 2  22
Тема 18.2.    
Тема 18.3.    
ВСЕГО: 144 36 36  45 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Основные понятия и определения.  
Тема 1.1. Тела статики. Сосредоточенная сила и система сил. Эквивалентные системы 

сил, равнодействующая сила, уравновешивающая сила.
 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 1.2. Аксиомы статики. 
Тема 1.3. Свободные и несвободные тела. Связи. Реакция связи, сила давления на связь. 

Принцип освобождаемости от связей, пример.
 

Раздел 2. Система сходящихся сил.  
Тема 2.1. Сложение и разложение векторов сил.  Определение равнодействующей двух 

сил, приложенных в одной точке, сложением векторов сил по правилу 
параллелограмма или треугольника. Сложение трех и более векторов сил, 
приложенных в одной точке, методом построения силового многоугольника. 
Разложение вектора в плоскости по двум заданным направлениям. Разложение 
вектора в пространстве по трем заданным направлениям, не лежащим в одной 
плоскости. 

 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 2.2. Проекции вектора силы на ось и на плоскость.  Теорема о проекциях суммы 
векторов. Построение вектора силы по известным его проекциям.. 

 

Раздел 3. Основные теоремы статики.  
Тема 3.1. Алгебраический момент силы относительно центра и его свойства.  

Векторный момент силы относительно центра и его свойства. Момент силы 
относительно оси и его свойства. Определение моментов силы относительно 
трех осей систем координат.

 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 3.2. Введение в теорию пар сил. Пара сил. Алгебраический момент пары сил. 
Векторный момент пары сил. Теоремы эквивалентности пар. Сложение  пар 
сил на плоскости и в пространстве (теоремы). Условия равновесия пар сил. 

 

Тема 3.3. Теорема о параллельном переносе силы.
Тема 3.4. Основная теорема статики. Главный вектор и главный векторный момент 

произвольной пространственной системы сил относительно центра. Главный 
алгебраический момент произвольной плоской системы сил

 

Тема 3.5. Необходимые и достаточные условия равновесия произвольной 
пространственной системы сил. Приведение произвольной пространственной 
системы сил к простейшему виду (частные случаи).

 

Раздел 4. Равновесие несвободного абсолютно твердого тела.  
Тема 4.1. Частные виды систем сил: система сходящихся сил, система параллельных 

сил, произвольные системы сил. Плоская и пространственная система сил. 
Условия равновесия для частных видов систем сил.

 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 4.2. Система сочлененных тел. Понятие о статически определимых и 
неопределимых задачах статики.

 

Тема 4.3. Центр  двух параллельных сил.  Центр параллельных сил. Вычисление 
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координат центра параллельных сил.
Раздел 5. Объемные и поверхностные силы.  
Тема 5.1. Центр тяжести тела. Формулы для определения координат центра тяжести 

тела. Центр тяжести объема, площади и линии. Методы определения 
положения центра тяжести: метод симметрии, метод дополнения (разбиения), 
экспериментальные методы (подвешивании, взвешивания).

 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 5.2. Распределенная сила. Силы распределенные по линии, площади, объему. 
Примеры. 

 

Тема 5.3. Трение. Сила сухого трения скольжения при покое. Законы сухого трения 
скольжения. Коэффициент трения. Угол трения, конус трения. Равновесие тел 
с учетом трения. Сила сухого трения скольжения при движении.

 

Тема 5.4. Трение при качении. Сила трения качения.  Коэффициент трения качения 
Раздел 6. Кинематика точки.  
Тема 6.1. Основные понятия и определения. Задачи кинематики. Движение, 

пространство,  время. Система отсчета.
 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 6.2. Три способа задания движения: векторный, координатный, естественный. 
Тема 6.3. Основные кинематические характеристики движения точки: траектория, 

скорость и ускорение. 
 

Тема 6.4. Вычисление кинематических характеристик движения точки при различных 
способах задания движения.

 

Тема 6.5. Примеры   уравнений движения точки.
Раздел 7. Кинематика твердого тела. Поступательное движение  твердого тела и 

вращение  твердого тела относительно неподвижной оси. 
 

Тема 7.1. Законы поступательного и вращательного движений твердого тела 
относительно неподвижной оси.

 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

 С 

Тема 7.2. Определение линейных скоростей и ускорений точек твердого тела, 
вращающегося относительно неподвижной оси.

 

Тема 7.3. Представление угла поворота, угловой скорости и углового ускорения 
твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси, в векторном 
виде. 

 

Тема 7.4. Определение линейных скоростей и ускорений точек твердого тела, 
вращающегося относительно неподвижной оси, в векторном виде. 

 

Раздел 8. Плоскопараллельное движение твердого тела.  
Тема 8.1. Определение плоскопараллельного движения твердого тела. Закон движения 

плоской фигуры. 
 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

 С 

Тема 8.2. Формула геометрического сложения векторов скоростей точек плоской 
фигуры. Метод проекций.

 

Тема 8.3. Теорема о проекциях векторов скоростей двух точек плоской фигуры на ось, 
проходящую через эти точки. Связь теоремы с гипотезой об абсолютно 
твердом теле (трактовка утверждений теоремы с точки зрения гипотезы об 
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абсолютно твердом теле).
Тема 8.4. Мгновенный центр скоростей. Определение мгновенного центра скоростей 

при известных векторах скоростей двух точек плоской фигуры. Частные 
случаи определения мгновенного центра скоростей.

 

Тема 8.5. Определение величин скоростей точек плоской фигуры с использованием 
мгновенного центра скоростей.

 

Тема 8.6. Формула геометрического сложения векторов ускорений  точек плоской 
фигуры. Метод проекций для определения величин ускорений точек плоской 
фигуры.

 

Тема 8.7. Понятие о сферическом движении твердого тела. Углы Эйлера.
Тема 8.8. Движение свободного тела.
Раздел 9. Сложное движение точки.  
Тема 9.1. Основные понятия и определения.
Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 9.2. Теорема о геометрическом сложении векторов скоростей точки в сложном 
движении. Метод проекций.

 

Тема 9.3. Теорема о сложении векторов ускорений точки в сложном движении (Теорема 
Кориолиса). Вектор ускорения Кориолиса. Модуль и направление вектора 
ускорения Кориолиса. 

 

Тема 9.4. Правило Жуковского для определения направления вектора ускорения 
Кориолиса. 

 

Раздел 10. Динамика точки и  две основные задачи динамики точки.  
Тема 10.1. Общие понятия и определения. Законы Ньютона (аксиомы динамики). 

Система единиц. 
 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 10.2. Основные виды сил. 
Тема 10.3. Дифференциальные уравнения движения: векторном, координатном и 

естественном. Начальные условия. Две задачи динамики.
 

Тема 10.4. Решение основной задачи динамики точки при прямолинейном движении 
точки под действием постоянной силы параллельной  траектории движения. 

 

Тема 10.5. Решение основной задачи динамики точки при криволинейном движении 
точки под действием постоянной силы тяжести в плоскости.

 

Тема 10.6. Дифференциальные уравнения несвободного движения точки по линии при 
естественном способе задания движения. План решения задачи при 
предположении об идеальной гладкости линии.

 

Раздел 11. Прямолинейные колебания точки.  
Тема 11.1. Свободные прямолинейные колебания точки без учета сил сопротивления. 
Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 11.2. Свободные колебания точки при учете  сил сопротивления, 
пропорциональных скорости (вязкое сопротивление, затухающие колебания). 

 

Тема 11.3. Вынужденные прямолинейные колебания точки. Понятие о резонансе. 
Раздел 12. Введение в динамику механической системы.  
Тема 12.1. Основные понятия и определения.
Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 12.2. Классификация сил. Силы внутренние и силы внешние. Свойства внутренних 
сил. (Теоремы о главном векторе и главном моменте внутренних сил). 

 

Тема 12.3. Дифференциальные уравнения движения механической системы и начальные 
условия.

 

Тема 12.4. Масса точки и масса системы. Центр масс механической системы. 
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Тема 12.5. Понятие о моментах инерции относительно осей. Радиус инерции 
относительно оси. Вычисление моментов инерции для отдельных тел: 
стержень, кольцо, диск. Теорема о моментах инерции относительно 
параллельных осей (теорема Гюйгенса). Главные оси инерции

 

Раздел 13. Теорема о движении центра масс и об изменении количества движения 
механической системы. 

 

Тема 13.1. Теорема о движении центра масс механической системы.
Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 13.2. Закон сохранения движения центра масс механической системы. Значение 
теоремы.

 

Тема 13.3. Количество движения точки и механической системы системы. Единицы 
измерения количества движения.

 

Тема 13.4. Импульс силы. Единицы измерения импульса силы.
Тема 13.5. Теорема об изменении количества движения точки в дифференциальной и 

интегральной формах. 
 

Тема 13.6. Теорема об изменении количества движения механической системы в 
дифференциальной и интегральной формах.

 

Тема 13.7. Закон сохранения количества движения механической системы. Значение 
теоремы, рекомендации по применению.

 

Тема 13.8. Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. 
Раздел 14. Теорема об изменении кинетического момента.  
Тема 14.1. Понятие о моменте количества движения точки и о кинематическом моменте 

механической системы относительно центра и относительной оси. 
 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 14.2. Теорема об изменении кинетического момента относительно неподвижного 
центра и относительно неподвижной оси.

 

Тема 14.3. Закон сохранения кинетического момента  механической системы 
Тема 14.4. Теорема об изменении кинетического момента относительно центра масс 

механической системы. 
 

Тема 14.5. Условия равновесия механической системы.
Тема 14.6. Дифференциальные уравнения вращательного и плоскопараллельного 

движений абсолютно твердого тела.
 

Раздел 15. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы¶¶  
Тема 15.1. Работа силы, мощность силы. Кинетическая энергия точки и механической 

системы. Кинетическая энергия твердого тела в поступательном движении, 
при вращении твердого  тела относительно неподвижной оси, при 
плоскопараллельном движении твердого тела.

 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 15.2. Теорема об изменении кинетической энергии точки
Тема 15.3. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы в 

дифференциальной и интегральной формах.
 

Тема 15.4. Частные случаи записи теоремы об изменении кинетической системы (случай 
абсолютно твердого тела. Случай идеальных связей). Рекомендации по 
применению 

 

Раздел 16. Принцип Даламбера.  
Тема 16.1. Сила инерции точки. Принцип Даламбера для точки.
Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 16.2. Главный вектор и главный векторный момент сил инерции. Выражение этих 
величин через вектор ускорения центра масс и главный кинетический момент 
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механической системы. 
Тема 16.3. Приведение сил инерции твердого тела. Частные случаи: поступательное 

движение твердого тела, вращательное движение твердого тела, вращательное 
движение твердого тела относительно неподвижной оси, вращательное 
движение  твердого тела относительно оси, проходящей через центр масс тела, 
плоскопараллельное движение твердого тела.

 

Тема 16.4. Динамические реакции в связях, наложенных на ось вращающегося тела. 
Условия динамического уравновешивания вращающихся тел.

 

Раздел 17. Принцип возможных перемещений. Общее уравнение динамики  
Тема 17.1. Классификация связей: голономные и неголономные, стационарные и 

нестационарные, удерживающие и неудерживающие.
 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Тема 17.2. Возможные перемещения системы. Число степеней свободы.
Тема 17.3. Принцип возможных перемещений.
Тема 17.4. Общее уравнение динамики.
Раздел 18. Уравнения Лагранжа 2-го рода  
Тема 18.1. Обобщенная сила инерции. Общее уравнение динамики в обобщенных 

координатах 
 

Содержание 
лекционного курса 

 Л 

Содержание 
практического занятия 

 П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

 С 

Тема 18.2. Уравнение Лагранжа второго рода.
Тема 18.3. Уравнение Лагранжа второго рода в случае потенциальных сил.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 Теоретическая механика. Задания и методические указания для выполнения расчетно – 

графических работ по теоретической механике студентами всех форм обучения по 
направлению «Строительство»./ Казань, КГАСУ, 2016г, 43с. (Составители – Ф.Г. 
Шигабутдинов, А.В. Гумеров. Под редакцией Ф.Г. Шигабутдинова). 

2 Сборник задач по динамике (для подготовки и защиты расчетно – графических работ) . 
Методические указания для студентов студентов всех направлений  подготовки и форм 
обучения./ Казань, КГАСУ, 2015, 40с. (Составители – А.В. Гумеров, Ф.Г. Шигабутдинов).

3 Статика. Задания и методические указания к выполнению расчетно-графической  работы 
по теоретической механике для студентов строительных специальностей / Казань, 
КГАСУ, 2007г., 44с.(Составители -   Шигабутдинов Ф.Г., Алексеева О.В., Галиуллин А.Г., 
Хамитов Т.К., под редакцией  Шигабутдинова Ф.Г.)

4 Кинематика. Задания и методические указания к выполнению расчетно-графической  
работы по теоретической механике для студентов строительных специальностей / Казань, 
КГАСУ, 2006г., 44с.(Составители - Муртазин Р.З., Петухов Н.П., Тильш А.Л., Мухутдинов 
Р.Ф., под редакцией Шигабутдинова Ф.Г.)

5 Динамика. (Часть 1). Задания и методические указания к выполнению расчетно-
графической  работы по теоретической механике для студентов строительных 
специальностей / Казань, КГАСУ, 2008г., 44с.       (Составители - Муртазин Р.З., Петухов 
Н.П., Тильш А.Л., Бадрутдинов Р.Р., под редакцией Алексеевой О.В., Шигабутдинова 
Ф.Г.) 

6 Динамика (Часть 2). Задания и краткие методические указания к выполнению 
контрольной работы по теоретической механике для студентов всех специальностей 
заочной формы обучения. – Казань: КГАСУ, 2001г.66с. (Составители – Алексеева 
О.В.,Муртазин Р.З., Петухов Н.П., Тильш А.Л. )
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме .
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.    
2 Тема 1.1. 
3 Тема 1.2. 
4 Тема 1.3. 
5 Раздел 2.    
6 Тема 2.1. 
7 Тема 2.2. 
8 Раздел 3.    
9 Тема 3.1. 

10 Тема 3.2. 
11 Тема 3.3. 
12 Тема 3.4. 
13 Тема 3.5. 
14 Раздел 4.    
15 Тема 4.1. 
16 Тема 4.2. 
17 Тема 4.3. 
18 Раздел 5.    
19 Тема 5.1. 
20 Тема 5.2. 
21 Тема 5.3. 
22 Тема 5.4. 
23 Раздел 6.    
24 Тема 6.1. 
25 Тема 6.2. 
26 Тема 6.3. 
27 Тема 6.4. 
28 Тема 6.5. 
29 Раздел 7.    
30 Тема 7.1. 
31 Тема 7.2. 
32 Тема 7.3. 
33 Тема 7.4. 
34 Раздел 8.    
35 Тема 8.1. 
36 Тема 8.2. 
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37 Тема 8.3. 
38 Тема 8.4. 
39 Тема 8.5. 
40 Тема 8.6. 
41 Тема 8.7. 
42 Тема 8.8. 
43 Раздел 9.    
44 Тема 9.1. 
45 Тема 9.2. 
46 Тема 9.3. 
47 Тема 9.4. 
48 Раздел 10.    
49 Тема 10.1. 
50 Тема 10.2. 
51 Тема 10.3. 
52 Тема 10.4. 
53 Тема 10.5. 
54 Тема 10.6. 
55 Раздел 11.    
56 Тема 11.1. 
57 Тема 11.2. 
58 Тема 11.3. 
59 Раздел 12.    
60 Тема 12.1. 
61 Тема 12.2. 
62 Тема 12.3. 
63 Тема 12.4. 
64 Тема 12.5. 
65 Раздел 13.    
66 Тема 13.1. 
67 Тема 13.2. 
68 Тема 13.3. 
69 Тема 13.4. 
70 Тема 13.5. 
71 Тема 13.6. 
72 Тема 13.7. 
73 Тема 13.8. 
74 Раздел 14.    
75 Тема 14.1. 
76 Тема 14.2. 
77 Тема 14.3. 
78 Тема 14.4. 
79 Тема 14.5. 
80 Тема 14.6. 
81 Раздел 15.    
82 Тема 15.1. 
83 Тема 15.2. 
84 Тема 15.3. 
85 Тема 15.4. 
86 Раздел 16.    
87 Тема 16.1. 
88 Тема 16.2. 
89 Тема 16.3. 
90 Тема 16.4. 
91 Раздел 17.    
92 Тема 17.1. 
93 Тема 17.2. 
94 Тема 17.3. 
95 Тема 17.4. 
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96 Раздел 18.    
97 Тема 18.1. 
98 Тема 18.2. 
99 Тема 18.3. 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Задания для расчетной работы; 
   

Примеры заданий: 
   

РГР № 1 
 
Задание 1. Равновесие твердого тела под действием произвольной плоской системы сил: На абсолютно 
твердый  ломаный стержень действуют сосредоточенная сила , пара сил с моментом, распределенные 
силы. В показанных на рисунках точках, прикреплен трос, на конце которого подвешен груз с 
заданным весом. Определить реакции связей. 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Рисунок 2 
 
Задание 2.  Равновесие твердого тела под действием произвольной пространственной системы сил: 
Абсолютно твердое тело в виде абсолютно твердой плиты или двух плит, соединенных под прямым 
углом, находится в равновесии под действием силы, распределенной нагрузки и пары сил, показанных 
на рисунке. Значения действующих сил и моментов, геометрические  размеры плит приведены в 
таблице к заданию. Определить реакции связей. 
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Рисунок 3 
 
 
РГР № 2 
 
 
Задание 1. Плоскопараллельное движение механических систем. Механическая система совершает 
плоскопараллельное движение. Известна угловая скорость и  угловое ускорение одного из звеньев, или 
линейные скорости и ускорение какого – либо тела. При известных геометрических размерах тел 
требуется определить скорости и ускорения  некоторых точек. 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Рисунок 4 
 
 
Задание 2. Применение теоремы об изменении кинетической энергии механической системы к 
исследованию движения механической системы из, состоящей из трех тел. 
нки 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Рисунок 5 
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Критерии оценки: 
   

Критерии оценки: зачёт/незачёт 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Основные понятия статики (сила и её свойства, система сил, эквивалентные системы сил, 
равнодействующая сила, системы взаимно уравновешивающихся сил – системы сил, эквивалентные 
нулю, уравновешивающая сила). 
Аксиомы статики. Теорема о трех непараллельных силах, лежащих в одной плоскости. 
2. Несвободное твердое тело. Связи. Реакция связи и  сила давления на связь. Принцип 
освобождаемости от связей? Основные типы связей и их реакции.  Задачи статики. 
3. Естественный способ задания движения точки. Естественные оси. Кривизна и радиус кривизны 
траектории (элементарные сведения из геометрии пространственной кривой). Определение 
алгебраической скорости точки при задании ее движения естественным способом. Как по знаку 
алгебраической скорости можно судить о направлении движения точки по траектории? Разложение 
вектора ускорения на касательную и нормальную составляющие. Формулы для определения 
алгебраических величин касательного и нормального ускорений. 
Определение модуля вектора ускорения точки (полного ускорения точки) по известным величинам 
касательного и нормального ускорений точки. 
4. Простейшие законы движения точки по траектории при естественном способе задания движении. 
5. Поступательное движение твердого тела. Основная теорема поступательного движения тела. Закон 
поступательного движения твердого тела. 
6. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вращения твердого тела относительно 
неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела как алгебраические величины. 
Единицы измерения угловой скорости и углового ускорения. Законы равномерного и 
равнопеременного вращательного движение тела.  Величины касательного, нормального и полного 
ускорения точки тела, вращающего вокруг неподвижной оси. 
7. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки. Количество движения 
точки. 
Импульс силы и его проекции на координатные оси.  Формулировка теоремы об изменении количества 
движения материальной точки. 
8. Теорема об изменении момента количества движения точки. 
9. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. Работа постоянной силы. 
Элементарная работа силы.  Полная работа силы. Работа равнодействующей. Мощность. Кинетическая 
энергия точки. Работа силы тяжести точки, силы упругости, силы трения, силы, приложенной к 
вращающемуся телу. 
Примерный вид задач  к зачету 
 
1. Для балки, показанной на рисунке, определить реакции связей 
 
2.Уравнения движения точки имеют вид:  ,  . Определить траекторию точки, найти положение точки, 
ее скорость и ускорение в момент времени 
 



  21 

 

3. Автомобиль начал торможение, имея скорость  , и остановился,  пройдя путь длиной  .Считая 
движение автомобиля при торможении прямолинейным, определить равнодействующую сил 
сопротивления движению автомобиля при торможении, если масса автомобиля равна  кг. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки: зачёт/незачёт 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

  

Знать: −  Основные положения, 
законы и теоремы механики. 
Области их применения. 
Техническую терминологию, 
названия элементов 
конструкций строительства и 
машиностроения. ¶¶Уметь: ¶− 
выбирать наиболее 
эффективные пути решения 
встречающихся задач. 
¶Владеть: ¶− методами 
математического анализа и 
математического 
моделирования для решения 
задач механики (теорией 
решения неоднородных систем 
алгебраических уравнений, 
векторной алгеброй, методами 
решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений 
второго по 

Владеть: ¶− методами математического 
анализа и математического моделирования 
для решения задач механики (теорией 
решения неоднородных систем 
алгебраических уравнений, векторной 
алгеброй, методами решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений второго 
порядка с постоянными коэффициентами 
применительно к задачам движения и 
изгиба, методами решения задач на 
собственные значения и др.)¶Автомобиль 
массы   на прямолинейном участке дороги 
начал торможение, имея начальную 
скорость  (м/с),  и остановился пройдя путь  . 
Принимая автомобиль за точку, определить 
начальную скорость автомобиля, если на 
него действовала только равнодействующая 
сил трения, а коэффициент трения равен  
.¶(Здесь надо первоначально выбрать метод 
исследования)  ¶1.  Материальная точка 
максы   движется прямолинейно по 
действием силы, модуль которой   , зависит 
от времени. Определить закон движения 
точки при нулевых начальных условиях.¶¶2.  
Построить эпюры внутренних силовых 
факторов в балке, испытывающей плоский 
поперечный изгиб, если  .¶ 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий, решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получать 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
точные формулировки 
базовых понятий, 
нарушающих логическую 
последовательность в 
изложении программного 
материала, при этом владеет 
знаниями основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для дальнейшего обучения, 
умеет получать с помощью 
преподавателя правильное 
решение конкретной 
практической задачи из 
числа предусмотренных 
рабочей программой, знаком 
с рекомендованной 
справочной литературой

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, но допустил 
некритичные неточности в 
ответе и решении задач 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать справочную 
литературу, делать 
обоснованные выводы из 
результатов расчетов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М.: Высшая школа, 2006. 

416с. (Можно имеющиеся стереотипные издания 1995-2018 годов)
529 

2 Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. Изд. 8-е, стереот. СПб.: Лань, 
2016. 720с. 

10 

3 Андреев В.И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н. Техническая механика. М.: 
Высшая школа, 2011. – 248с. 

44 

4 Варданян Г.С., Андреев В.И., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление 
материалов с основами теории упругости и пластичности. М.: Инфра-М, 
2010.- 568с. 

99 

5 Шигабутдинов Ф.Г., Шигабутдинов А.Ф. Краткий курс теоретической 
механики. Часть 1. Статика. Казань: Изд. Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета, 2009г., 171с.

200 

6 Шигабутдинов Ф.Г., Шигабутдинов А.Ф. Краткий курс теоретической 
механики. Часть 2. Кинематика. Казань.: Изд. Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета, 2012г., 176с.

100 

7 Игнатьева Т.В. Теоретическая механика. Статика.[Электронный 
ресурс]:Учебное пособие. Саратов: Вузовское  образование,2018, 101с. 
Режим доступа: http://www.iprbjjksshop.ru/72539.html

IPRbooks 

8 Сопротивление материалов. Часть 1: учебное пособие / Н.М. Атаров и др. - 
М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2009. - 64 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16998.html

IPRbooks 

9 Сопротивление материалов. Часть 2: учебное пособие / Н.М. Атаров и др. - 
М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2013. - 98 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20031.html 

IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. ¶Изд. 

16-е, стереот. СПб.: Лань, 2009. 736с.¶
1 

2  Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики: статика, 
кинематика, динамика. М.: Интеграл-пресс, 2006. 603с.

120 

3 Варданян Г.С., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление материалов с 
основами строительной механики. М.:Инфра-М, 2011. – 438с.

2 

4 Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах, М.:Инфра-М, 
2010.- 384с. 

4 

5  Шигабутдинов Ф.Г., Сагитова Н.Х.. Руководство к решению задач по 
теоретической механике. Кинематика. – Казань: Изд. Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета, 2000г., 100с. 

177 

6  Шигабутдинов Ф.Г., Камалов А.З., Шигабутдинов А.Ф. Сборник задач по 
теоретической механике. Статика. Казань: Изд. Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета, 2004г., 179с.

129 

7 Дронг В.И., Дубинин В.В., Ильин М.М. и др. Курс теоретической механики. 
Под ред. К.С. Колесникова, В.В. Дубинина. Изд.  4-е, исправленное. М.: 

2 
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Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011. 760с.
8  Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике. Изд. 51-е, стереот. 

СПб.: Лань, 2016. 448с. 
160 

9 Сборник задач по теоретической механике. Под редакцией К.С. 
Колесникова. Изд.2. М.: Наука, Физматлит,  1989г., 447с.

2 

10 Сборник коротких задач по теоретической механике. Под ред. О.Э. Кепе.  
Изд. 4-е, стереот. СПб.:  Лань, 2016. 368с.

383 

11 Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в 
примерах и задачах. В 2-х.  тт.  Т.1. Статика и кинематика. Т.2. Динамика. 
СПб.: Лань, Т.1. Изд. 12-е, стереот. 2016. Т.2. Изд.10-е, стереот., 2015. 1312с. 

42 

12 Каюмов Р.А. Сопротивление материалов. Конспект лекций. КГАСУ, 2010, 
170с. 

42 

13 Мартышев В.П. Сопротивление материалов. Курс лекций. Казань: ЗАО 
“Новое время”, 2010, 200с. 

140 

14 Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление материалов. 
М.: Высшая школа, 1995. – 348с. 

77 

15 Сопротивление материалов. Под редакцией А.Ф. Смирнова. Учебник для 
вузов. М.: Высшая школа, 1975.- 286с.

227 

16 Уманский А.А. и др. Сборник задач по сопротивлению материалов. М.: 
Наука, 1973.- 316с. 

1 

17 Вронская Е.С., Павлов Г.В., Элекина Е.Н. Теоретическая 
механика[Электронный ресурс] Самар. Гос.Архитектурно-строительный 
университет. ЭБС АСВ.2016г.¶Режим доступа: 
http://www.iprbjjksshop.ru/58835.html¶

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Страница кафедры «Механика» на сайте КГАСУ. (https://www.¶  
kgasu.ru/univtrsitet/instituty/is/km/.).¶ 
3. https://libraru/kgasu.ru/Default.asp 

  



  26 

 

   
   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

            Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Основной лекционный 
материал имеется в учебнике: Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М.: Высшая школа, 
2006. 416с. Электронная версия учебника находится по адресу  
http://www.isopromat.ru/teormeh/literatura 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации или на практическом занятии.
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию 
дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, решение расчетно-графических заданий и примеров. 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

            Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, 
ознакомление с дополнительной литературой, решение индивидуальных расчетно-графических работ
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Проработка:  
− лекционного материала по теме выполняемой работы;
− решенных на практических занятиях задач и примеров;
− методических указаний и образцов решения  подобных задач из методических указаний.
Методические указания для выполнения РГР и РР приводятся в списке методической литературы
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      
Подготовка к зачету и экзамену предполагает изучение конспекта лекций, основной и дополнительной 
литературы, подготовке ответов на все приведенные выше в п. 5.2.2 вопросы для зачета и экзамена.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Использование электронной информационно-образовательной среды университета.
7 Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для 

визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций. 
8 Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты. 

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Техническая механика 
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: Механика 
    

Курс: 2 
   

Третий семестр 
   

Лекции 32 час.  

   

Практика 32 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

РГР 0 час.  

   

Самостоятельная работа 53 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Заведующий кафедрой (канд,доц) В. Г. Низамеев
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат физико-математических наук В. Г. Низамеев
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  Д. М. Кордончик
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Техническая механика» является 
формирование компетенций в области прочности, жесткости и устойчивости деформируемых тел.
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-1.1 Знать:
Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования 

Уметь:
Владеть: 

ОПК-1.2 Знать:
Применяет 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь:
Владеть: 

ОПК-1.3 Знать:
Представление 
процессов и явлений в 
виде математической 
модели 

Уметь:
Владеть: 

ОПК-1.4 Знать:
Применение 
математического 
аппарата и 
математического 
анализа, 
математического 
моделирования для 
решения прикладных 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь:
Владеть: 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Техническая механика" относится к обязательной части учебного плана.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Техническая 
механика". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 32 32  53 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 117 32 32  53 
Тема 1.1. 17 2 4  4
Тема 1.2. 21 2 6  13
Тема 1.3. 8 4 4  2
Тема 1.4. 6 2 4  2
Тема 1.5. 6 4 2  2
Тема 1.6. 6 4 2  2
Тема 1.7. 4 2 2  2
Тема 1.8. 26 4 2  20
Тема 1.9. 6 4 2  2
Тема 1.10. 4 2 2  2
Тема 1.11. 4 2 2  2
ВСЕГО: 144 32 32  53 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Механика деформируемого твердого тела  
Тема 1.1. Основные понятия механики деформируемого твердого тела
Содержание 
лекционного курса 

Сопротивление материалов (техническая механика) в инженерном 
образовании.¶Основные понятия, принципы и гипотезы.¶Виды 
нагрузок.¶Напряжения и внутренние усилия (силы и моменты) в поперечном 
сечении бруса. Связь меду напряжениями и внутренними усилиями.¶Метод 
сечений для определения внутренних усилий.¶

Л 

Содержание 
практического занятия 

Геометрические характеристики поперечного сечения бруса. ¶Определение 
центра тяжести сечения. Определение моментов инерции относительно 
центральных осей. ¶Определение главных осей и главных моментов инерции 
сечений.¶ 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Определение геометрических характеристик составного сечения. Расчет 
статически неопределимой шарнирно стержневой системы 

С 

Тема 1.2. Геометрические характеристики поперечного сечения бруса.
Содержание 
лекционного курса 

Статические моменты. Центр тяжести сечения. ¶Моменты инерции 
сечения.¶Радиусы инерции сечения.¶Изменение моментов инерции при 
параллельном переносе системы координат.¶Изменение моментов инерции 
при повороте системы координат.¶Главные оси и главные моменты инерции 
сечений. Их особенности. ¶Моменты инерции простых фигур (прямоугольник, 
треугольники, круг).¶ 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Геометрические характеристики поперечного сечения бруса. ¶Определение 
центра тяжести сечения. Определение моментов инерции относительно 
центральных осей. ¶Определение главных осей и главных моментов инерции 
сечений.¶ 

П 

Тема 1.3. Центральное растяжение (сжатие) стержня.
Содержание 
лекционного курса 

Продольная сила и напряжения в поперечном сечении.¶Напряжения в 
наклонном сечении.¶Деформации растяжения (сжатия). Коэффициент 
Пуассона. Закон Гука. Определении перемещений.¶Статически 
неопределимые задачи растяжения. ¶Монтажные и температурные 
напряжения.¶Механические свойства материалов.¶Методы расчета 
строительных конструкций.¶

Л 

Содержание 
практического занятия 

Центральное растяжение и сжатие стержней.¶Расчеты на прочность при 
растяжении и сжатии.¶Статически неопределимые задачи растяжения-сжатия. 
¶Определение монтажных и температурных напряжений.¶

П 

Тема 1.4. Сдвиг. 
Содержание 
лекционного курса 

Внутренние усилия и напряжения в поперечном сечении.¶Закон Гука при 
сдвиге.¶Связь между упругими характеристиками изотропного материала (без 
вывода).¶Расчет сварных соединений на срез.¶Расчет заклепочных (болтовых) 
соединений.¶ 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Плоский прямой изгиб балки. ¶Определение нормальных и касательных 
напряжений. Расчет на прочность по нормальным и касательным 
напряжениям.¶Расчет на прочность балки из тонкостенного профиля (с 
построением эпюр нормальных и касательных напряжений).¶Определение 
прогибов и углов поворота балки путем интегрирования дифференциального 
уравнения изогнутой оси балки. Проверка жесткости балки.¶Определение 
прогибов и углов поворота балки методом Мора.¶

П 

Тема 1.5. Общие уравнения МДТТ.
Содержание 
лекционного курса 

Тензор напряжений. Напряжения на наклонной площадке. Закон парности 
касательных напряжений.¶Дифференциальные уравнения равновесия 
напряжений.¶Анализ напряженного состояния на примере ПНС. Главные 
площадки и главные напряжения. Экстремальные касательные 
напряжения.¶Перемещения и деформации. Связь между ними (соотношения 
Коши). Тензор деформаций. ¶Анализ деформированного состояния. Объемная 
деформация. Главные направления и главные деформации.¶Связь между 

Л 



  8 

 

деформациями и напряжениями (Обобщенный закон Гука).¶Теории 
прочности.¶ 

Содержание 
практического занятия 

Построение эпюр внутренних усилий. ¶1) защемленная консольная балка с 
равномерно распределенной нагрузкой;¶2) шарнирно-опертая балка с 
равномерно распределенной нагрузкой.¶3) балка с неравномерно 
распределенной нагрузкой (треугольной, трапеция)¶

П 

Тема 1.6. Плоский прямой изгиб балки.
Содержание 
лекционного курса 

Внутренние усилия при изгибе. Дифференциальные уравнения 
равновесия.¶Нормальные напряжения при чистом изгибе.¶Касательные и 
нормальные напряжения при поперечном изгибе.¶Распределение касательных 
напряжений в тонкостенных сечениях. Понятие о центре изгиба.¶Расчет балок 
на прочность при изгибе¶Рациональные типы сечений балок.¶Прогиб и угол 
поворота сечения балки. Дифференциальное уравнение изогнутой оси 
балки.¶Интегрирование дифференциального уравнения. Метод 
Клебша.¶Потенциальная энергия деформации изгиба.¶Определение 
перемещений методом Мора. Формула Мора. Вычисление интеграла Мора.¶ 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Построение эпюр внутренних усилий. ¶1) защемленная консольная балка с 
равномерно распределенной нагрузкой;¶2) шарнирно-опертая балка с 
равномерно распределенной нагрузкой.¶3) балка с неравномерно 
распределенной нагрузкой (треугольной, трапеция)¶

П 

Тема 1.7. Кручение 
Содержание 
лекционного курса 

Внутренние усилия при кручении прямого стержня. Напряжения при кручении 
стержня с круглым поперечным сечением.¶Определение деформаций при 
кручении. ¶Расчет круглого стержня на прочность и жесткость.¶Кручение 
стержня с некруглым поперечным сечением. Понятие о свободном и 
стесненном кручении.¶ 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Плоский прямой изгиб балки. ¶Определение нормальных и касательных 
напряжений. Расчет на прочность по нормальным и касательным 
напряжениям.¶Расчет на прочность балки из тонкостенного профиля (с 
построением эпюр нормальных и касательных напряжений).¶Определение 
прогибов и углов поворота балки путем интегрирования дифференциального 
уравнения изогнутой оси балки. Проверка жесткости балки.¶Определение 
прогибов и углов поворота балки методом Мора.¶

П 

Тема 1.8. Устойчивость сжатых стержней
Содержание 
лекционного курса 

Понятие об устойчивости. ¶Формула Эйлера для критической силы.¶Влияние 
способов закрепления стержней на величину критической силы.¶Критическое 
напряжение. Потеря устойчивости при напряжениях, превышающих предел 
пропорциональности материалов. Формула Ясинского. ¶Практический метод 
расчета стержней на устойчивость. ¶Прдольно – поперечный изгиб стержней.¶ 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Расчеты на сдвиг и кручение стержня круглого сечения.¶Расчеты на прочность 
и жесткость¶ 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Определение деформаций балок и построение эпюр С 

Тема 1.9. Расчет балки на упругом основании.
Содержание 
лекционного курса 

Понятие о сплошном упругом основании. Модель 
Винклера.¶Дифференциальное уравнение изгиба балки на упругом 
основании.¶Полубесконечная балка на упругом основании.¶Бесконечно-
длинная балка на упругом основании, загруженная сосредоточенной силой. 
¶Понятие короткой балки на упругом основании. Расчет жестких балок.¶ 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Сложное сопротивление. ¶Построение эпюр внутренних усилий для 
пространственной рамы.¶Косой изгиб. Изгиб с растяжением. Расчет на 
прочность.¶Внецентренное растяжение-сжатие. Расчет на прочность. 
Построение ядра сечения.¶Изгиб с кручением. Общий случай сложного 
сопротивления.¶ 

П 

Тема 1.10. Динамические и периодические нагрузки
Содержание 
лекционного курса 

Понятие о динамической нагрузке.¶Динамический коэффициент при 
движении с ускорением. Расчет каната при подъеме и опускании груза с 
ускорением Ударное действие нагрузки. а) продольный удар, б) поперечный 
удар.¶ 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Устойчивость сжатых стержней. ¶Критическая сила. Формула Эйлера. 
Формула Ясинского¶Практический метод расчета сжатых стоек на 

П 
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устойчивость. Расчет колонны составного сечения.¶
Тема 1.11. Сложное сопротивление
Содержание 
лекционного курса 

Общие понятия. Основные виды сложного сопротивления. Построение эпюр 
для ломаных стержней.¶Косой изгиб. Напряжения, нулевая линия, силовая 
линия. Условия прочности при косом изгибе.¶Изгиб с растяжением (сжатием). 
Внецентренное растяжение (сжатие). Напряжение, нулевая линия.¶Понятие 
ядра сечения. Определение ядра сечения.¶Условия прочности при 
внецентренном растяжении (сжатии).¶Изгиб с кручением бруса круглого 
поперечного сечения. Изгиб с кручением бруса с прямоугольным поперечным 
сечением. ¶Общий случай сложного сопротивления бруса.¶

Л 

Содержание 
практического занятия 

Динамическое действие нагрузки. ¶Движении с ускорением.¶Напряжения и 
деформации при ударе.¶

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Расчет статически неопределимой стержневой системы, содержащей абсолютно жесткий 

элемент. Методические указания к выполнению расчетно-графической работы / 
(Сост.Р.А.Каюмов). Казань: КГАСУ, 2006 .- 20с.

2 Построение эпюр внутренних силовых факторов при плоском изгибе балки. Методические 
указания к выполнению расчетно-графической работы / (Сост.В.П.Мартышев.) Казань: 
КГАСУ, 2007 .- 26с. 

3 Расчет балки на прочность и жесткость при прямом поперечном изгибе. Методические 
указания для выполнения расчетно-графической работы / Сост.: Р.А.Каюмов, 
И.З.Мухамедова, Д.Е.Страхов. – Казань: КГАСУ, 2011. – 35с.

4 Расчет сжатой стойки на устойчивость. Методические указания к выполнению расчетно-
графической работы/Сост.Р.А.Каюмов, А.У.Богданович. Казань: КГАСУ, 2005 .- 12с.

5 Методические указания по выполнению контрольных работ по курсу «Сопротивление 
материалов»  для студентов заочной формы обучения по строительным специальностям. 
Раздел 1. (Составители – В.Г. Низамеев, Л.С. Ольховик, А.У. Багданович. Под. общ. 
редакцией к.т.н., доц.Л.С. Ольховик.)  Казань: КГАСУ, 2007г., 35с. 

6 Методические указания по выполнению контрольных работ по курсу «Сопротивление 
материалов»  для студентов заочной формы обучения по строительным специальностям 
Раздел 2. (Составители – Бутенко Ю.И., Гусев С.В., Нефедов В.И. Под. общ. редакцией  
д.ф.-м.н, проф. Бутенко Ю.И.)  Казань: КГАСУ, 2006г., 32с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ОПК-1,ОПК-2   
2 Тема 1.1. 
3 Тема 1.2. РГР 30
4 Тема 1.3. 
5 Тема 1.4. 
6 Тема 1.5. 
7 Тема 1.6. РГР 30
8 Тема 1.7. 
9 Тема 1.8. 

10 Тема 1.9. 
11 Тема 1.10. 
12 Тема 1.11. 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Задания для расчетной работы; 
   

Примеры заданий: 
   

ргр №3 
Задание 1. Расчет статически неопределимой шарнирно – стержневой системой  Для заданной 
шарнирно-стержневой системы (см.схему), состоящей из абсолютно жесткого бруса и упругих 
стержней с заданными соотношениями площадей поперечных сечений, требуется: 1. Установить 
степень статической неопределимости. 2. Найти усилия в стержнях и опорные реакции от заданной 
внешней нагрузки. 3. Найти напряжения в стержнях от неточности изготовления   первого стержня. 
Знак плюс - стержень длиннее на величину  ; минус – короче. 4. Найти напряжения в стержнях от 
изменения температуры в первом и третьем стержнях. Коэффициент линейного расширения   [1/град]. 
5. Записать условия прочности для стержней от всех заданных воздействий. Выполнить их анализ и 
произвести подбор поперечных сечений стержней с учетом заданных соотношений площадей. 
Материал Ст-3,   160 МПа. 6. Определить предельную грузоподъемность системы и допускаемую 
нагрузку, приняв постоянное соотношение между   и  . Коэффициент запаса прочности   1.5. 7. По 
заданию преподавателя выполнить контроль результатов расчета с использованием персональных 
ЭВМ. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Рисунок 8 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки 
   
   
   

— Задания для расчетной работы; 
   

Примеры заданий: 
   

РГР №4 
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Расчет балки постоянного поперечного сечения при плоском изгибе 
 
Для заданной расчетный схемы балки: 1. Определить опорные реакции. 2 Записать   перерезывающие 
силы и   изгибающие моменты для произвольного сечения каждого из участков балки. 3. Вычислить 
перерезывающие силы и изгибающие моменты в характерных сечениях балки. На участках с 
криволинейным очертанием эпюр   подсчет ординат выполнить в сечениях через один метр, но не 
менее чем в четырех сечениях в пределах участка. Установить опасное сечение и расчетные значения 
внутренних силовых факторов. 4. Подобрать стальную балку стандартного двутаврого профиля и 
проверить прочность балки по теории прочности наибольших касательных напряжений, приняв  
160МПа. 5. Вычислить нормальные и касательные напряжения в ряде точек произвольного 
поперечного сечения балки, в котором изгибающий момент и перерезывающая сила не равны нулю. 
По этим данным построить эпюры нормальных и касательных напряжений. 6. Записать 
дифференциальные уравнения изогнутой оси балки для всех ее участков. 
7. Выполнить интегрирование дифференциальных уравнений и определить константы интегрирования. 
8. Вычислить значения углов поворота сечений и прогибов балки не менее чем в четырех точках на 
каждом участке, включая их экстремальные значения. Рекомендуется вычислять углы поворота 
сечений и прогибы увеличенными в   раз. Результаты вычислений представить в табличной форме. 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Рисунок 9 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

БИЛЕТ №1 
 
1.  Сопротивление материалов (техническая механика) в инженерном образовании. Основные понятия, 
принципы и гипотезы. Виды нагрузок. 
2.  Кручение стержней круглого поперечного сечения. Напряжения в сечении. 
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3.      Задача 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Рисунок 10 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки 
   
   
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

БИЛЕТ №2 
 
1.  Напряжения и внутренние силовые факторы (силы и моменты) в поперечном сечении бруса. Связь 
меду напряжениями и внутренними силовыми факторами. 
2.  Потенциальная энергия деформации кручения. Главные напряжения при кручении стержня с 
круглым поперечным сечением. 
3.  Задача 
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Рисунок 11 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

  

Знать:−  Основные положения, 
законы и теоремы механики. 
Области их применения. 
Техническую терминологию, 
названия элементов 
конструкций строительства и 
машиностроения. ¶¶¶¶ 

1.  Какие виды движения твердого тела Вы 
знаете?¶¶2.    Запишите закон Гука при 
растяжении сжатии и при поперечном 
сдвиге. ¶1. Получите дифференциальные 
соотношения между изгибающими 
моментами и перерезывающими 
силами.Определить осевые моменты 
инерции сечения пользуясь теоремой 
Гюйгенса.

  
Уметь: ¶− выбирать наиболее 
эффективные пути решения 
встречающихся задач. ¶

 

  

Владеть: ¶− методами 
математического анализа и 
математического 
моделирования для решения 
задач механики (теорией 
решения неоднородных систем 
алгебраических уравнений, 
векторной алгеброй, методами 
решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений 
второго порядка с 
постоянными коэффициентами 
применительно к задачам 
движения и изгиба, методами 
решения задач на собственные 
значения и др.)¶

 

  

Знать: О научном единстве 
всех механических дисциплин, 
изучаемых в вузе, об общности 
их методологии, законов и 
принципов.¶Структурные 
блоки курса механики, 
основные задачи механики 
(проблемные, носящие 
теоретический характер) 
разобранные и решенные в 
рамках данной программы. 
Знать литературные 
источники.¶¶

 

  
Уметь: обобщать результаты 
известных решений на новые 
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задачи, возникающие в 
практической деятельности¶¶

 

Владеть: методами 
исследования равновесия и 
движения механических 
систем, методами анализа 
напряженно – 
деформированного состояния 
элементов конструкций, 
навыками моделирования, 
навыками перехода от 
реальной задачи к расчетной 
схеме, позволяющей 
применить знакомый или вновь 
освоенный математический 
аппарат.
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий, решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получать 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
точные формулировки 
базовых понятий механики, 
нарушающих логическую 
последовательность в 
изложении программного 
материала, при этом владеет 
знаниями основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для дальнейшего обучения, 
умеет получать с помощью 
преподавателя правильное 
решение конкретной 
практической задачи из 
числа предусмотренных 
рабочей программой, знаком 
с рекомендованной 
справочной литературой

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, но допустил 
некритичные неточности в 
ответе и решении задач 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать справочную 
литературу, делать 
обоснованные выводы из 
результатов расчетов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности / 

Под ред. Варданяна Г.С. - М. : Изд-во АСВ, 1995. - 568с : ил.
96 

2 Сборник задач по сопротивлению материалов: учеб.пособие / под ред. 
Л.К.Паршина. - СПб. 2003. - 432с. : ил.

295 

3 Сопротивление материалов. Часть 1: учебное пособие / Н.М. Атаров и др. - 
М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2009. - 64 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16998.html

ЭБС IPRbooks 

4 Сопротивление материалов. Часть 2: учебное пособие / Н.М. Атаров и др. - 
М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2013. - 98 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20031.html 

ЭБС IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Кочетов В. Т. Сопротивление материалов: Учеб. пособие для вузов / - 3-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 544с.
373 

2 Александров А.В. Сопротивление материалов : Учебник для. - 2-е изд., испр. 
- М.: Высш.шк., 2000. - 560с : ил. 

48 

3 Александров А.В. Сопротивление материалов / - М.: Высш.шк., 1995. - 560с. 
: ил. 

26 

4 Терегулов И.Г. Сопротивление материалов и основы теории упругости и 
пла-стичности: учебник для студ.строит.спец.вузов / - М.: Высш.шк., 1984. - 
472с. ил. 

77 

5 Агапов В.П. Сопротивление материалов: учебник- М. : Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 336 c. – 
¶Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26864.html¶

ЭБС IPRbooks 

6 Агаханов М.К. Сопротивление материалов: учебное пособие - М. : 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2016. - 268 c.. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/42912.html

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Страница кафедры «Механика» на сайте КГАСУ. (https://www.¶  
kgasu.ru/univtrsitet/instituty/is/km/.).¶ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

            Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Основной лекционный 
материал имеется в учебнике: Сопротивление материалов с основами теории упругости и 
пластичности / Под ред. Варданяна Г.С. - М. : Изд-во АСВ, 1995. - 568с.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации или на практическом занятии.
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и со-
держанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-просам, 
просмотр рекомендуемой литературы, решение расчетно-графических заданий и при-меров.
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

          Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление 
с дополнительной литературой, решение индивидуальных расчетно-графических работ.
 
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Проработка:  
− лекционного материала по теме выполняемой работы;
− решенных на практических занятиях задач и примеров;
− методических указаний и образцов решения  подобных задач из методических указаний.
Методические указания для выполнения РГР и РР приводятся в списке методической литературы
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      
Подготовка к зачету и экзамену предполагает изучение конспекта лекций, основной и дополнительной 
литературы, подготовке ответов на все приведенные выше в п. 5.2.2 вопросы для зачета и экзамена.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Использование электронной информационно-образовательной среды университета.
7 Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для 

визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций. 
8 Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты. 

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Строительные материалы
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: Строительные материалы 
    

Курс: 2 
   

Третий семестр 
   

Коллоквиум 0 час.  

   

Лабораторные 16 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 16 час.  

   

Реферат 0 час.  

   

Самостоятельная работа 53 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

 .
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, доктор технических наук А. М. Сулейманов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент , кандидат технических наук Д. С. Смирнов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Строительные материалы» является:
- формирование и развитие у студентов теоретических знаний, умений и практических навыков в 
области строительного материаловедения, номенклатуры, технических свойств, особенностей 
производства и применения строительных материалов, необходимых для максимально эффективной 
деятельности в избранной области профессиональной деятельности;
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-1.2 
Знать: Основы органической и неорганической 
химии

Применяет 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: сочетать знания в области химии с навыками 
инженерной деятельности 
Владеть: Алгоритмом составления химических 
реакций 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Строительные материалы" относится к обязательной части учебного плана.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Строительство 
автомобильных дорог", "Контроль качества дорожных работ", "Дорожное материаловедение", 
"Реконструкция автомобильных дорог". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 32 16 16 53 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 10 6  4  
Тема 1.1. 2 2 2 
Тема 1.2. 2 2 2 
Тема 1.3. 2 2  
 Раздел 2. 4 2  2  
Тема 2.1. 2 2 2 
 Раздел 3. 44 12 16 6 10 
Тема 3.1. 4 2 4 
Тема 3.2.  2  
Тема 3.3.  2  
Тема 3.4. 2 2 2 
Тема 3.5. 12 2 8  
Тема 3.6. 20 2 8  10
 Раздел 4. 4 4    
Тема 4.1. 6 2  
Тема 4.2. 2 2  
 Раздел 5. 24 4  4 16 
Тема 5.1. 22 2 4 16
Тема 5.2.  2  
 Раздел 6. 31 4   27 
Тема 6.1.  2  
Тема 6.2. 29 2  27
ВСЕГО: 144 32 16 16 53 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Состав, структура и основные свойства строительных материалов  
Тема 1.1. Связь состава, структуры и свойств строительных материалов.
Содержание 
лекционного курса 

Понятия о строительных материалах, изделиях и конструкциях. 
Классификация строительных материалов. Макроструктура, микроструктура, 
внутреннее строение строительных материалов. Химический, минеральный, 
фазовый состав материалов. Физико-химические методы оценки состава и 
структуры. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Определение средней плотности образцов материалов правильной формы. 
Определение средней плотности образцов материалов неправильной формы 
методом гидростатического взвешивания. Расчѐт пористости и коэффициента 
плотности исследуемых материалов. Определение истираемости строительных 
материалов. 

Лаб 

Тема 1.2. Основные свойства строительных материалов
Содержание 
лекционного курса 

Классификация основных свойств строительных материалов. Физические 
свойства: параметры состояния: истинная, средняя и насыпная плотность; 
структурные характеристики: пористость открытая, закрытая, общая; 
гидрофизические свойства: гигроскопичность, капиллярное всасывание, 
водопоглощение, водопроницаемость, коэффициент размягчения, 
влажностные деформации, морозостойкость; теплофизические свойства: 
теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность, коэффициент 
местного температурного расширения.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Определение истинной плотности строительных материалов методом Ле-
Шателье. Определение истинной плотности строительных материалов 
пикнометрическим методом.

Лаб 

Тема 1.3. Основные свойства строительных материалов
Содержание 
лекционного курса 

Механические свойства: нагрузки, напряжение, прочность, определение 
прочности при сжатии, изгибе и растяжении, коэффициент конструктивного 
качества, ударная вязкость, твердость, истираемость, износ; механические 
деформативные свойства: упругость, пластичность, хрупкость, относительная 
деформация, модуль упругости, коэффициент Пуассона, ползучесть, 
диаграммы деформаций. Понятия долговечности и надежности строительных 
материалов. ¶Понятие о композиционных материалах. Определение 
композиционных материалов. Состав и строение композита. Оценка матрицы 
и упрочнителя в формировании свойств композита. ¶

Л 

Раздел 2. Природное минеральное сырье для производства строительных 
материалов, природные каменные материалы 

 

Тема 2.1. Природные каменные материалы и изделия
Содержание 
лекционного курса 

Определение минерала. Группы породообразующих минералов. Определение 
горных пород Генетическая классификация горных пород. Изверженные 
горные породы: условия образования, минеральный состав, структура, 
основные свойства, применение. Осадочные горные породы: условия 
образования, минеральный состав, структура, основные свойства, применение. 
Метаморфические горные породы: условия образования, минеральный состав, 
структура, основные свойства, применение. Добыча и обработка природных 
каменных материалов. Свойства, виды и применение природных каменных 
материалов и изделий. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Минералы. Группы породообразующих минералов. Изучение образцов 
минералов и описание их свойств. Горные породы. Изучение образцов 
магматических, осадочных, метаморфических горных пород, описание их 
свойств и областей применения.

Лаб 

Раздел 3. Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья  
Тема 3.1. Керамические материалы.
Содержание 
лекционного курса 

Керамические материалы: определение, классификация, общие свойства. 
Глинистое сырье для производства керамических материалов: основные 
свойства, классификация. Добавки к глинам для производства керамических 

Л 
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изделий: виды, назначение. Основные технологические операции 
производства керамических изделий. Особенности полусухого, пластического, 
шликерного способов производства керамических изделий. Стеновые, 
облицовочные керамические изделия: виды, основные свойства, области 
применение. Кровельные, санитарно-технические, специальные керамические 
строительные изделия, керамические заполнители для бетона.

Содержание 
лабораторной работы 

Определение соответствия керамического кирпича нормативным требованиям 
по результатам внешнего осмотра. Определение водопоглощения 
керамического кирпича. ¶Определение марки керамического кирпича по 
прочности. ¶ 

Лаб 

Тема 3.2. Стекло.
Содержание 
лекционного курса 

Определение стекла. Сырье для получения стекла. Технология производства 
стекла. Свойства стекла. Изделия из стекла и их применение. Ситаллы. 
Шлакоситаллы. Ситаллопласты. Материалы и изделия из каменных расплавов. 

Л 

Тема 3.3. Неорганические вяжущие вещества.
Содержание 
лекционного курса 

Неорганические вяжущие вещества: определение, классификация. Воздушные 
вяжущие вещества: определение. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, 
получение, твердение. Низкообжиговые и высокообжиговые гипсовые 
вяжущие – свойства и применение. Воздушная известь: сырье, получение, 
твердение. Виды товарной извести – свойства, применение. Магнезиальные 
вяжущие вещества: сырье, получение, твердение, свойства, применение. 
Жидкое стекло: сырье, получение, твердение, свойства, применение. 

Л 

Тема 3.4. Неорганические вяжущие вещества.
Содержание 
лекционного курса 

Гидравлические вяжущие вещества: определение, классификация. 
Гидравлический модуль. Гидравлическая известь и романцемент. 
Портландцемент: определение, сырьевые материалы. Основные 
технологические операции производства портландцемента. Минеральный 
состав портландцементного клинкера. Твердение портландцемента: основные 
процессы, протекающие при твердении. Основные свойства портландцемента. 
Коррозия цементного камня. Специальные виды цементов. Глиноземистый 
цемент: особенности получения, основные свойства, области применения. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Определение тонкости помола, нормальной густоты, сроков схватывания, 
изменения равномерности объема портландцемента. Приготовление образцов 
для определения марки портландцемента. ¶Определение прочности образцов 
при изгибе и сжатии. Определение марки портландцемента. ¶

Лаб 

Тема 3.5. Металлические материалы
Содержание 
лекционного курса 

Общие сведения о металлах. Классификация металлов и сплавов. Атомно-
кристаллическое строение металлов. Понятие аллотропии. Дефекты и их 
влияние на свойства металлов. Основы получения чугуна и стали. Основные 
свойства металлов. ¶¶ 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Металлографический макроанализ. Определение волокнистости. Определение 
ликваций серы и фосфора. Определение глубины цементации. Определение 
структуры сварного шва. Механические свойства металлов и сплавов. Методы 
определения твердости. Определение прочности стали методом статического 
растяжения. 

П 

Тема 3.6. Металлические материалы
Содержание 
лекционного курса 

Кристаллизация и фазовый состав железоуглеродистых сплавов. Влияние 
углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Модифицирование 
структуры и свойств стали. Основы термической обработки металлов. 
Основные сведения по технологии сварочных работ. Маркировка сталей. 
Основные сведения о конструкционных материалах из металлов. ¶¶ 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Диаграмма состояния железо-цементит. Структурные составляющие 
железоуглеродистых сплавов. Металлографический микроанализ. 
Термическая обработка металлов. Отжиг, нормализация и закалка стали. 
Образование закалочных структур. Режимы отпуска стали.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Построение термограмм. Определение фазового качественного и 
количественного состава сплава при заданных температурах. Определение 
режимов термической обработки стали.

С 

Раздел 4. Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ  
Тема 4.1. Бетоны и растворы. 
Содержание 
лекционного курса 

Определения и классификация бетонов. Классификация тяжелых бетонов. 
Сырьевые материалы для изготовления тяжелых бетонов, требования к ним. 

Л 



  9 

 

Основные свойства бетона и бетонной смеси. Определение состава бетона. 
Твердение бетона. Специальные бетоны: высокопрочный, гидротехнический, 
жаростойкий, дорожный, кислотоупорный, быстротвердеющий, 
мелкозернистый, для защиты от радиоактивных излучений, серный. Основы 
технологии бетона. 

Тема 4.2. Бетоны и растворы. 
Содержание 
лекционного курса 

Легкие бетоны. Основные свойства. Классификация. Легкие бетоны на 
пористых заполнителях. Разновидности пористых заполнителей. 
Крупнопористый бетон, свойства, области применения. Ячеистые бетоны: 
основные компоненты, газобетон и пенобетон, технология производства, 
свойства, области применения. Строительные растворы: определение, 
свойства растворных смесей и растворов. Виды строительных растворов. 
Сухие строительные смеси.

Л 

Раздел 5. Строительные материалы из органического сырья  
Тема 5.1. Лесные материалы. 
Содержание 
лекционного курса 

Сырье растительного происхождения. Породы и основные свойства 
древесины. Макро- и микростроение древесины. Пороки древесины. Защита 
древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания. Строительные 
материалы и изделия из древесины.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Изучение макроструктуры древесины. Определение линейной и объемной 
усушки древесины. ¶Определение влажности древесины. Определение 
средней плотности древесины при равновесной и стандартной влажности. 
Определение прочности древесины при сжатии вдоль волокон при 
равновесной и стандартной влажности. ¶

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Долговечность деревянных конструкций методы определения сроков службы 
деревянных конструкций. Способы защиты древесины. 

С 

Тема 5.2. Органические вяжущие, материалы и изделия на их основе.
Содержание 
лекционного курса 

Битумные и дегтевые вяжущие: общие сведения, классификация, структура, 
основные свойства. Строительные материалы и изделия на основе битумов и 
дегтей: кровельные и гидроизоляционные материалы и изделия: рулонные 
материалы, штучные и листовые изделия, мастики, эмульсии и пасты, 
лакокрасочные покрытия.

Л 

Раздел 6. Строительные материалы специального функционального назначения  
Тема 6.1. Теплоизоляционные материалы и акустические материалы.
Содержание 
лекционного курса 

Теплоизоляционные материалы и изделия: определение, классификация, 
особенности строения и основные свойства. Теплоизоляционные материалы из 
неорганического сырья: виды, основные свойства, области применение. 
Теплоизоляционные материалы из органического сырья: виды, основные 
свойства, области применение. Акустические материалы и изделия: 
определение, классификация, особенности строения и основные свойства. 
Звукопоглощающие материалы: виды, основные свойства, области 
применение. Звукоизоляционные материалы: виды, основные свойства, 
области применение. Вибропоглощающие материалы – свойства, 
номенклатура, области применение.

Л 

Тема 6.2. Отделочные материалы 
Содержание 
лекционного курса 

Определение, классификация и свойства красочных материалов. Основные 
компоненты лакокрасочных составов: связующие вещества, пигменты, 
наполнители, растворители, разбавители. Виды красочных составов: лаки, 
краски эмалевые, масляные, водоэмульсионные, порошковые, цементные, 
известковые, силикатные, казеиновые и клеевые, пастовые составы. 
Вспомогательные материалы: грунтовки и шпаклевки.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Современные материалы в строительстве С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 Смирнов Д.С. Методические указания «Металловедение и свар-ка» к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Строительные мате-риалы» / Казань: КГАСУ, 2013 – 
32 с. 

2 Шелихов Н.С. Основные свойства строительных материалов. Мето-дические указания к 
лабораторным работам по курсу «Материаловедение» для студентов всех специальностей/ 
Казань: КГАСУ, 2010. - 23 с.

3 Рахимова Н.Р. Природные каменные строительные материалы. Мето-дические указания к 
лабораторным работам для студентов строительных вузов всех направлений подготовки / 
Казань: КГАСУ, 2013. – 42 с.

4 Гайфуллин А.Р., Габидуллин М.Г., Хузин А.Ф. Керамический кирпич и камень: 
Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам «Строительные 
материалы» и «Архитектурное материаловедение» / Казань: КГАСУ, 2015. – 41 с.

5 Рахимова Н.Р.. Испытания портландцемента и его разновидностей. Ме-тодические 
указания к лабораторным работам для студентов всех строитель-ных специальностей и 
направлений подготовки / Казань: КГАСУ, 2012.- 16 с.

6 Шелихов Н.С. Древесина: Методические указания к лабораторным работам для студентов 
строительных специальностей и направлений подго-товки / Казань: КГАСУ, 2012. – 23 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических, лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Все разделы  ОПК-1 Коллоквиум 30 
2 Раздел 3.  ОПК-1 Реферат 30 
3 Все разделы  ОПК-1 Экзамен 40 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика рефератов; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Современные теплоизоляционные материалы 
2.  Основные механические свойства строительных материалов. 
3.  Минералы и горнные породы. Классификация.
   

   

Критерии оценки: 
   

"зачтено"-обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать конкретные 
практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомаендованной 
справочной литературе. 
"не зачтено"-при ответе обучающегося выявились существующие пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, неумение  с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой дисциплины. 
 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

БИЛЕТ № 1 
 
1.  Что такое строительные материалы, строительные изделия и строительные конструкции? Приведите 
примеры. 
2.  Выпишите в таблицу главнейшие изверженные (глубинные) породы, укажите  их  среднюю 
плотность,  предел  прочности  при сжатии, минералогический  состав  и  область  применения  в  
строительстве. 
3.  Горная порода имеет истинную плотность - 2,68 т/м3 ,  пористость 40% и прочность при сжатии не 
менее 7,0 МПа. К какому виду - легким или тяжелым - относятся каменные материалы, получаемые из 
этой горной породы? Можно ли изготовить эффективные стеновые материалы для малоэтажного 
строительства, если известно, что материал из данной породы водостоек и морозостоек? 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«отлично» - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие знания программы 
дисциплины, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 
«хорошо» - Обучающийся показал прочные знания основных разделов программы дисциплины, но 
допускающему некритичные неточности в ответе
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«удовлетворительно" -   Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, 
недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую последовательность в 
изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных разделов дисциплины, 
необходимыми для дальнейшего обучения, знакомство с рекомендованной справочной литературой 
«неудовлетворительно» -   При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в формулировке 
основных понятий  решении типовых практических задач (неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой учебной дисциплины) 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
применять 
естественнонаучные 
и общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-1.2 
Применяет 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: Основы органической 
и неорганической химии

Опишите реакцию гидратации минералов 
цементного клинкера 

Уметь: сочетать знания в 
области химии с навыками 
инженерной деятельности 

Горная порода содержит 74% СаСО3 и 
25% глинистых веществ. Как называется 
такая горная порода и в производстве 
каких строитель- ных материалов она 
может использоваться? 

Владеть: Алгоритмом 
составления химических 
реакций 

Напишите уравнение реакции 
гидратированных материалов цемента при 
сульфатной коррозии 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
точные формулировки 
базовых понятий, 
нарушающий логическую 
последовательность в 
изложении программного 
материала, при этом 
владеющий знаниями 
основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для дальнейшего обучения, 
знакомство с 
рекомендованной 
справочной литературой

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, но 
допускающему некритичные 
неточности в ответе 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, свободно 
использовать справочную 
литературу, делать 
обоснованные выводы 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Строительные материалы (Материаловедение. Технология 

кон-струкционных материалов): Учебник под общей ред. В.Г. 
Микульского, Г.П. Сахарова – М.: Изд-во АСВ, 2007. - 520 с.

120 

2 Дворкин Л.И. Строительное материаловедение [Электронный 
ресурс]/ Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. – Электрон. текстовые 
данные. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. — 832 c.

IPRbooks Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15705

3 Широкий Г.Т. Строительное материаловедение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Широкий Г.Т., Юхневский П.И., 
Бортницкая М.Г. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 
Вышэйшая школа, 2015. – 461 c. 

IPRbooks Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48017

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Л.И. Справочник по строительному материаловедению 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ 
Дворкин Л.И., Двор-кин О.Л. – Электрон. текстовые данные. 
– М.: Инфра-Инженерия, 2013. – 472 c.

IPRbooks Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13557.

2 Жуков А.Д. Технология теплоизоляционных материалов. 
Часть 1. Теплоизоляционные материалы. Производство 
теплоизоляционных материа-лов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Жуков А.Д. – Электрон. тексто-вые данные. 
– М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011. – 432 c.

IPRbooks Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26866.

3 Семенов В.С. Неорганические вяжущие вещества 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов В.С., 
Сканави Н.А., Ефимов Б.А. – Элек-трон. текстовые данные. – 
М.: Московский государственный строительный университет, 
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. – 110 c. –

IPRbooks Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46048.

4 Аскадский А.А. Структура и свойства полимерных 
строительных материалов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Аскадский А.А., Попова М.Н. – Электрон. 
текстовые данные. – М.: Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 203 c.

IPRbooks Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20038.

5 Турчанинов В.И. Технология кровельных и 
гидроизоляционных материалов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Турчанинов В.И. – Электрон. текстовые 
данные. – Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2012. – 284 c.

IPRbooks Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21687 

6 Дергунов С.А. Сухие строительные смеси (состав, 
технология, свойства) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Дергунов С.А., Орехов С.А. – Электрон. текстовые 
данные. – Оренбург: Оренбургский государст-венный 
университет, ЭБС АСВ, 2012. – 106 c

IPRbooks Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21678.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
6. Справочно-правовая система «Гарант» 
7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

       Последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения. 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Контрольная работа: Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-ний, требующихся 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Специальное ПО для изучения дисциплины не предусмотрено

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Лабораторные Лаборатория - учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

лабораторное оборудование 
для испытания основных 
свойств строительных 
материалов и изделий: 
пресс гидравлический типа 
200 тн – 1 шт.; 
универсальная 
испытательная машина 
мощностью 10 тн, модель 
ЦДМ 10/91– 1шт.; 
испытательная машина 
МИИ-100 – 1 шт.; 
пресс гидравлический типа 
ПСУ – 10 до 10 тн – 1 шт.; 
лабораторный  сушильный 
шкаф СНОЛ-3,5 – 1 шт.; 
комплект сит для песка КСИ 
– 1 шт.; гидравлическая 
ванна – 1 шт.; 
прибор Вика – 3 шт.; 
прибор Суттарда – 3 шт.; 
прибор Ле Шателье – 3 шт.; 
термосная колба для 
определения гашения 
извести – 3 шт.; 
стеклянная бюретка для 
титрования – 2 шт.; 
пикнометры – 3шт.; 
сферические чаши – 3 шт.; 
линейки металлические – 3 
шт.; 
прибор для определения 
предела прочности при 
изгибе кирпича – 1 компл., 
электронные весы – 1 шт.; 
механические настольные 
весы  – 1 шт.; 
разновесы – 2 компл.; 
технические средства 
обучения: 
ноутбук- 1 шт.; 
проектор – 1 шт.; 
стационарный экран – 1 шт.; 
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доска аудиторная – 1 шт. 
вискозиметр 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Лабораторные Лаборатория Гидравлики - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

учебные плакаты,  стол 
химический (5 шт.), стол с 
раковиной (1 шт.), 
лабораторное оборудование: 
вытяжной шкаф (1 шт.), 
шкаф для хранения 
реактивов (2 шт.), реактивы, 
весы, нагреватели, 
выпрямитель, набор 
химической посуды и 
реактивов, фотоколориметр. 

 

Лабораторные Лаборатория кафедры 
физики - учебная аудитория 
для проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование: 
специализированная учебная 
мебель на 26  посадочных 
мест, технические средства 
обучения: 4 ПК, 
лабораторное оборудование: 
2 осциллографа С1-73, 1 
взаимоиндукции ФПЭ-05, 1 
измеритель фототока, 1 
установка «Получение и 
исследование 
поляризационного света» 
ФПВ 05-4-1), 1 осциллограф 
ОСУ-10В, ФПМ-013, ФПВ-
05-4

 

Лабораторные Лаборатория геодезии и 
картографии - Учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья, доска аудиторная 
Учебное оборудование: 
нивелиры, теодолиты, 
штативы, геодезические 
рейки 
 

 

Лабораторные Лаборатория «Насосы и 
воздуходувная станция» - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование и установки: 
стенд для изучения и 
исследования параллельной 
работы двух насосов на один 
водовод; стенд для изучения 
и исследования 
последовательной работы 
двух насосов на один 
водовод; стенд для изучения 
и исследования намывных 
фильтров; стенд для 
изучения и исследования 
поршневого насоса; стенд 
для изучения и исследования 
воздуходувки; стенд для 
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изучения и исследования 
методов измерения уровня 
воды в скважине. 
Уровнемеры скважные УСБ-
ТЭ -1, УСК - ТЭ – 1.

Лабораторные Лаборатория кафедры 
Водоснабжения и 
водоотведения - учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование и установки: 
реагентное хозяйство, 
горизонтальный отстойник, 
камера хлопьеобразовании, 
резервуары исходной и 
осветленной воды, насосная 
станция второго подъема, 
осветлитель со слоем 
взвешенного осадка, скорый 
фильтр, сверхскоростной 
фильтр

 

Лабораторные Лаборатория газоснабжения 
- учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья) на 30 студентов; 
Доска маркерная переносная 
Технические средства 
обучения: компьютеры 6 шт, 
ноутбук, проектор 
Оборудование: лабораторное 
оборудование 
Стенд «Газоснабжение» в 
составе: 
- водоподогреватель 
ZANUSSI FONTE TURBO – 
1 шт; 
- водоподогреватель 
проточный ARISTON – 1 шт; 
- панель газовая на 4 
конфорки – 1 шт; 
- газосчетчик барабанный 
ГСБ-400 – 1 шт 
- счетчик газа СГБ G4 -1шт 
- счетчик газа ДТСГ-4 
бытовой – 1 шт 
- газорегуляторный узел 
ГРУ-1 
- исполнительное устройство 
РДГ-50(80) – 1 шт 
- электронная панель 
обучающая «Городская 
система газоснабжения» 
Стенд «Системы 
медицинских газов» в 
составе: 
- газовый баллон с 
редуктором – 2 шт; 
- макет станции с 
газификатором -1 шт; 
- медицинская консоль на 1 
газ – 1 шт 
Стенды настольные в 
модульном исполнении: 
- стенд «Воспламенение» 
- стенд «Горение» 

 

Лабораторные Лаборатория отопления - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

Учебная мебель (столы, 
стулья) на 24 студента; 
Доска трехстворчатая. 
Технические средства 
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

обучения: ноутбук, проектор 
Оборудование: лабораторное 
оборудование 
Стенд «Система отопления 
№1» в составе: 
- электрический котел ЭПО; 
- счетчик воды СГВ - 3 шт. 
- счетчик воды ANIMAG – 1 
шт. 
- насос GROUNDFOS 
- электронные измерители 
температуры 2ТРМО – 3 шт. 
- отопительный прибор 
«АККОРД» (конвектор без 
кожуха) – 1 шт 
- отопительный прибор 
ROVAL SIRA 
(биметаллический радиатор) 
- 1 шт 
- отопительный прибор 
«BUDERUS» (стальной 
панельный радиатор) - 1 шт 
- бак расширительный – 1 шт 
Стенд «Система отопления 
№2» в составе: 
- котел электрический 
KOSPEL 
- отопительный прибор 
RIFAR (биметаллический 
радиатор) - 6 шт 
- бак расширительный – 1 
шт. 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Дополнительные главы математики
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
   

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: Высшая математика 
    

Курс: 2 
   

Третий семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Коллоквиум 0 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 16 час.  

   

Реферат 0 час.  

   

Самостоятельная работа 51 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Профессор (докт) С. Н. Тимергалиев
  
  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
  

Заведующий кафедрой, доктор физико-математических наук С. Н. Тимергалиев
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Профессор (докт,доц) , доктор физико-математических наук С. Н. Тимергалиев
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
     Цель освоения дисциплины: должна вооружить бакалавра математическими знаниями, 
необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 
создать функдамент математического образования, необходимый для получения профессиональных 
компетенций, воспитать математическую культуру и понимание роли математики в профессиональной 
деятельности. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

  
  

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-1.1 
Знать: фундаментальные основы высшей 
математики, включая алгебру, геометрию

Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования 

Уметь: использовать основные математические 
понятия при решении профессиональных задач
Владеть: использовать основные математические 
понятия при решении профессиональных задач 

Способен применять 
математические 
модели, методы и 
средства 
проектирования 
информационных и 
автоматизированных 
систем. 

ОПК-8.1 

Знать: фундаментальные основы высшей 
математики, включая математический анализ, 
дифференциальные уравнения и числовые и 
функциональные ряды

Определет основных 
критериев и 
математических 
аналогов для 
построения 
математической 
модели 

Уметь: фундаментальные основы высшей 
математики, включая математический анализ, 
дифференциальные уравнения и числовые и 
функциональные ряды
Владеть: первичными навыками и основными 
методами решения математических задач из 
дисциплин профессионального цикла и профильной 
направленности, с применением аппарата 
математического анализа
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Дополнительные главы математики" относится к обязательной части учебного плана.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Моделирование 
систем", "Информационные технологии в профессиональной деятельности". 
  



  5 

 

   

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 32 16  51 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 63 22 16  25 
Тема 1.1. 14 8 6  5
Тема 1.2. 8 4 4  5
Тема 1.3. 16 10 6  15
 Раздел 2. 45 10 9  26 
Тема 2.1. 10 5 5  8
Тема 2.2. 9 5 4  18
ВСЕГО: 108 32 16  51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Математическая логика  
Тема 1.1. Логика высказываний  
Содержание 
лекционного курса 

Высказывания и операции над ними. Формулы логики высказываний. 
Нормальные формы для формул логики высказываний. Логическое следование 
формул. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Формулы логики высказываний. Нормальные формы для формул логики 
высказываний. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Применения нормальных форм С 

Тема 1.2. Формализованное исчисление высказываний  
Содержание 
лекционного курса 

Формализованное исчисление высказываний. Метод резолюций. Л 

Содержание 
практического занятия 

Система аксиом и теория формального вывода. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Построение выводов из аксиом. Построение выводов из гипотез. С 

Тема 1.3. Логика предикатов  
Содержание 
лекционного курса 

Понятие предиката. Равносильность и следование предикатов. Логические 
операции над предикатами. Кванторные операции над предикатами. Формулы 
логики предикатов. Равносильные преобразования формул логики 
предикатов.Виды доказательств.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Понятие предиката и логические операции над предикатами. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Расчетно-графическая работа С 

Раздел 2. Ряды Фурье. Интеграл Фурье.  
Тема 2.1. Тригонометрический ряд Фурье.  
Содержание 
лекционного курса 

Разложение в ряд Фурье 2π- периодических функций. Разложение в ряд Фурье 
функций произвольного периода. Комплексная форма ряда Фурье. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Разложение функции в ряд Фурье в интервале (–π,π). П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций. С 

Тема 2.2. Интеграл Фурье.  
Содержание 
лекционного курса 

Интеграл Фурье. Косинус-преобразование Фурье. Синус-преобразование 
Фурье. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Разложение функции в ряд Фурье в интервале (–l,l). П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Разложение функции в ряд Фурье в интервале (–l,l). С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 Числовые и функциональные ряды. Уравнения математической физики / Сост И.П. 

Семенов, П.Л. Шабалин. – Казань: КГАСУ, 2010.-14 с.
2 Элементы математической логики: методические указания для самостоятельной работы 

по математике студентов КГАСУ/ сост. Л.Г. Залетова.-Казань:КГАСУ.2007.-30 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 все разделы  Зачет 30 
2 раздел 1  Коллоквиум 30
3 раздел 2  Контрольная 30

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Вопросы к контрольной работе; 
   

Примеры заданий: 
   

 

Рисунок 1 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

обучающий показал знание основных положений дисциплины, умения решать задачи, соответствующие 
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практической направленности
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1.Высказывание. Истинностное значение. 
2. Логические операции: коньюнкция, дизьюнкция, отрицание. 
3. Логические операции: импликация, эквивалентность 
4. Логические операции: штрих Шеффера, стрелка Пирса, кольцевая сумма. 
5. Таблицы истинности логических операции. 
6.  Пропозициональная переменная. 
7. Интерпретация формулы. 
8. Классификация формул. 
9. Равносильные формулы. 
10. Равносильности логики высказываний (коммутативные, ассоциативные законы). 
11. Равносильности логики высказываний (дистрибутивные законы). 
12. Законы де Моргана, законы идемпотентности. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умение  правильно оценить полученные результаты расчетов или эксперимента
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 

Обучающийся показал 
знания основных положений 
дисциплины, умение решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей про-граммой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе, уме-
ние  правильно оценить 
полученные результаты 
расчетов или эксперимента  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И.Дискретная математика 

[Электронынй ресурс]: учебное пособие.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014.- 368 с.- 
Режим доступа: http://library.knigafund.ru/books/106309, по паролю.- ЭБС 
«Книгафонд» УМО 152 экз. 

ЭБС IPRbooks 

2 Игошин, В. И. Математическая логика: учебное пособие / Игошин В. И. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 399 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=539674, по паролю.- ЭБС «Znanium» 
Гриф 

ЭБС IPRbooks 

3 Письменный, Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. 2 часть / Д.Т. 
Письменный. – 3-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2005. – 256 с.: ил.

ЭБС IPRbooks 

4 Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов. Т. 
2: Учебное пособие для втузов.– 13-е изд.–М.: Наука. Главная редакция 
физико-математической литературы, 1985. – 560с.

522 экз 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям
В 

библиотеке
1 Лихтарников, Л.М. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и 

решения:учеб.пособие/ Л.М.Лихтарник,Т.Г.Сукачева.-3-е изд.,испр.-СПб.:Лань,2008.-
288 с.  20экз. 

ЭБС 
IPRbooks 

2 Задачи и упражнения по математической логике, дискретным функциям и теории 
алгоритмов:учеб.пособие/М.М.Глухов,О.А.Козлитин,В.А.Шапошников,А.Б.Шишков.-
СПб.:Лань, 2008.-112 с. 

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
6. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Подготовка включает в себя выполнение домашнего задания, предполагающего доработку 
конспекта лекции, ознакомление с основной и дополнительной литературой.  
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Контрольная работа: Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-ний, требующихся 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или элементов 

системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Специальное ПО для изучения дисциплины не предусмотрено

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Практические занятия Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Языки программирования
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 2 
   

Третий семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Лабораторные 32 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Реферат 0 час.  

   

Самостоятельная работа 71 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Профессор (докт,проф) Р. С. Хайруллин
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Профессор (докт) , доктор физико-математических наук Р. С. Хайруллин
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся компетенций в области современных 
языков программирования 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения в области 
информационных 
систем и технологий; 

ОПК-6.2 

Знать: языки программирования высокого уровня, 
используемые для разработки программ, пригодных 
для практического применения в области 
информационных систем и технологий 

Использует 
фундаментальные 
знания для разработки 
алгоритмов и 
программ, пригодных 
для практического 
применения в области 
информационных 
систем и технологий

Уметь: разрабатывать алгоритмы и программы, 
пригодные для практического применения в области 
информационных систем и технологий.
Владеть: инструментальными средствами для 
разработки программ 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Языки программирования" относится к обязательной части учебного плана.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Алгоритмы и 
структуры данных", "Технология программирования", "Объектно-ориентированное 
программирование". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 32  32 71 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 62 20  22 20 
Тема 1.1. 2 2 2 
Тема 1.2. 4 2 2 20
Тема 1.3. 2 2 2 
Тема 1.4. 2 2 2 
Тема 1.5. 2 2 2 
Тема 1.6. 2 2 2 
Тема 1.7. 2 2 2 
Тема 1.8. 2 2 2 
Тема 1.9. 2 2 2 
Тема 1.10. 2 2 2 
Тема 1.11.   2 
 Раздел 2. 73 12  10 51 
Тема 2.1. 4 2 2 51
Тема 2.2. 55 2 2 
Тема 2.3. 2 2 2 
Тема 2.4. 2 2 2 
Тема 2.5. 2 2 2 
Тема 2.6.  2  
ВСЕГО: 144 32  32 71 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Языки программирования  
Тема 1.1. Классификация языков программирования. Алгоритмические и 

неалгоритмические  языки. Языки низкого и высокого уровня. 
Интерпретаторы и компиляторы

 

Содержание 
лекционного курса 

Классификация языков программирования. Алгоритмические и 
неалгоритмические  языки. Языки низкого и высокого уровня. 
Интерпретаторы и компиляторы

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка консольного приложения на C# Лаб 

Тема 1.2. Системы программирования
Содержание 
лекционного курса 

Системы программирования. Назначение. Состав. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Программы линейной структуры Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Популярные языки программирования. Обзор языков программирования 
согласно индивидуальному заданию 

С 

Тема 1.3. Открытая среда разработки Visual Studio
Содержание 
лекционного курса 

Библиотека типов. Среда  выполнения. Встроенные языки. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Программы разветвляющейся структуры Лаб 

Тема 1.4. Система типов 
Содержание 
лекционного курса 

Система типов. Описание переменных. Значимые и ссылочные типы. 
Преобразования типов. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Циклы с известным числом повтора Лаб 

Тема 1.5. Операции и выражения 
Содержание 
лекционного курса 

Операции и выражения. Арифметические выражения. Логические выражения.  
Выражения присваивания.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Циклы с неизвестным числом повтора Лаб 

Тема 1.6. Основные операторы 
Содержание 
лекционного курса 

Операторы ввода/вывода. Оператор присваивания. Оператор условия.  
Операторы цикла 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Обработка массива Лаб 

Тема 1.7. Массивы
Содержание 
лекционного курса 

Создание массивов. Массив массивов. Оператор  foreach. Класс  System.Array Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Работа со строками Лаб 

Тема 1.8. Работа со строковыми и символьными данными.
Содержание 
лекционного курса 

Работа со строковыми и символьными данными. Класс System.Char. Класс 
System.String. Класс System.StringBuilder.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Описание методов и их вызов Лаб 

Тема 1.9. Процедуры и функции 
Содержание 
лекционного курса 

Процедуры и функции. Фукнции и процедуры – методы класса. Описание 
методов. Вызов метода. Вызов по значению и вызов по ссылке. Перегрузка. 
Рекурсия

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Перегрузка методов Лаб 

Тема 1.10. Работа с файлами 
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Содержание 
лекционного курса 

Работа с файлами. Класс System.IO.SrteamReader. Класс 
System.IO.StreamWriter. Класс System.IO.File.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Ввод данных из текстового файла Лаб 

Тема 1.11. Вывод результата в текстовый файл
Содержание 
лабораторной работы 

Вывод результата в текстовый файл Лаб 

Раздел 2. Разработка Windows-приложений  
Тема 2.1. Разработка Windows-приложений
Содержание 
лекционного курса 

Разработка Windows-приложений. Структура Windows-приложений. 
Пользовательский интерфейс. Событийные процеду-ры.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка Windows-приложения на C# Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Разработка Windows-приложений на C# согласно индивидуальному заданию С 

Тема 2.2. Стандартные элементы управления
Содержание 
лекционного курса 

Стандартные элементы управления. Кнопки, надписи, текстовые поля. Флажки 
и переключатели. Списки

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Создание пользовательского интерфейса Лаб 

Тема 2.3. Работа с данными 
Содержание 
лекционного курса 

Работа с данными. Создание диаграмм. Создание таблиц. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Использование диалоговых окон Лаб 

Тема 2.4. Использование диалоговых окон
Содержание 
лекционного курса 

Использование диалоговых окон. Элемент OpenFileDialog. Элемент 
SaveFileDialog. Элемент FontDialog

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка многооконных приложений Лаб 

Тема 2.5. Разработка многооконных приложений
Содержание 
лекционного курса 

Разработка многооконных приложений. Создание окон. Показ, скрытие и 
закрытие окон. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Динамическое создание элементов управления. Создание экземпляра. 
Установка свойств. Добавление экземпляра в контей-нер.

Лаб 

Тема 2.6. Динамическое создание элементов управления
Содержание 
лекционного курса 

Динамическое создание элементов управления. Создание экземпляра. 
Установка свойств. Добавление экземпляра в контей-нер.

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Габбасов Ф.Г., Ермолаева Л.Б., Гиззятов Р.Ф., Шафигуллина С.К. Задачи по основам 

программирования. Методические указания для выполнения лабораторных и контрольных 
работ для студентов всех форм обучения и всех специальностей и направлений 
подготовки. КГАСУ, 2012. – 45 с.

2 Хайруллин Р.С. Программирование на FoxPro. Методические указания к лабораторным и 
самостоятельным работам. – Казань: Изд-во КГАСУ, 2012. – 29 с. 

3 Ахмадиев Ф.Г., Бекбулатов И.Г., Габбасов Ф.Г. Основы программирования в VBA. 
Методические указания для лабораторных и контрольных работ для студентов всех 
специальностей, КГАСУ, 2013.-36 с

4 Ахмадиев Ф.Г., Габбасов Ф.Г., Маланичев И.В. Современные программные комплексы в 
инженерной практике. Методические указания для самостоятельной работы.Ч.1.КГАСУ., 
2014. - 47 

5 Маланичев И.В., Ермолаева Л.Б. Руководство по прикладному программированию на 
VBA: Учебное пособие. – Казань: Изд-во КГАСУ, 2016. – 83 с

6 Габбасов Ф.Г., Гиззятов Р.Ф., Ермолаева Л.Б. Основы алгоритмизации и 
программирования: Учебно-методическое пособие. – Казань: КГАСУ, 2018. – 82 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических, лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ОПК-6 Реферат 18 
2 Раздел 2.  ОПК-6 РГР 26 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика рефератов; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Обзор языка Python 
2.  Обзор языка Java 
3.  Обзор языка JavaScript 
4.  Обзор языка C# 
5.  Обзор языка C++ 
6.  Обзор языка PHP 
7.  Обзор языка R 
8.  Обзор языка TypeScript 
9.  Обзор языка Swift 
10. Обзор языка Objective-C 
11. Обзор языка Go 
12. Обзор языка Rust 
13. Обзор языка Kotlin 
14. Обзор языка Matlab 
15. Обзор языка Ruby 
16. Обзор языка Shell 
17. Обзор языка VB.Net 
18. Обзор языка VBA 
 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания реферата свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы. 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания реферата, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий. 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Разработать Windows-приложения на C# для решения вычислительных задач согласно 
индивидуальному заданию. При этом для создания пользовательского интерфейса использовать 
следующие элементы управления: 
Button – кнопка - для выполнения кода; 
CheckBox – флажок - для установки; 
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ComboBox – комбинированное поле – для ввода данных; 
Label – надпись – для пояснения; 
ListBox – список – для вывода результата; 
RadioButton – переключатель – для выбора; 
TextBox – текстовое поле – для ввода данных; 
MenuSkip – меню – для выполнения кода; 
Chart – диаграмма – для визуализации результата; 
DataGridView – таблица - для вывода табличных данных; 
OpenFileDialog – диалоговое окно – для выбора файла; 
SaveFileDialog – диалоговое окно – для сохранения файла. 
 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения в 
области 
информационных 
систем и 
технологий; 

ОПК-6.2 
Использует 
фундаментальные 
знания для разработки 
алгоритмов и 
программ, пригодных 
для практического 
применения в области 
информационных 
систем и технологий 

Знать: языки 
программирования высокого 
уровня, используемые для 
разработки программ, 
пригодных для практического 
применения в области 
информационных систем и 
технологий

 

Уметь: разрабатывать 
алгоритмы и программы, 
пригодные для практического 
применения в области 
информационных систем и 
технологий.

 

Владеть: инструментальными 
средствами для разработки 
программ
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие 
знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных 
задач, свободно 
использовать справочную 
литературу, делать 
обоснованные выводы из 
результатов 
расчетов или экспериментов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Биллиг В.A. Основы объектного программирования на С# (C# 3.0, Visual 

Studio 2008) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.A. Биллиг. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 
583 c. — 978-5-4487-0145-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72339.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

2 Хайруллин Р.С. Программирование на C#: учебное пособие / Р.С.Хайруллин. 
– Казань: Изд-во Казанск.гос.архитект.-строит.ун-та, 2017. – 153 с.

 

3 Хайруллин Р.С. Разработка Windows-  и Web-приложений на C# / 
Р.С.Хайруллин. – Казань: Изд-во Казанск.гос.архитект.-строит.ун-та, 2019. – 
182 с. 

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] / В.В. 

Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 323 c. — 978-5-9556-
00039-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52206.html. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Кариев Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C# [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ч.А. Кариев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 768 c. — 978-5-4487-0146-
7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72340.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] / В.В. Борисенко. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 
323 c. — 978-5-9556-00039-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52206.html. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
3. Павловская Т.А. Программирование на языке высокого уровня C# [Электронный ресурс] / Т.А. 
Павловская. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 245 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73713.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 
темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и грамотно излагает свои суждения.
Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Microsoft Word. 
7 Visual Studio 

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Теория информации, данные, знания
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
   

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 2 
   

Третий семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Курсовой проект 0 час.  

   

Лабораторные 24 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 24 час.  

   

РГР 0 час.  

   

Самостоятельная работа 55 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

 И. Т. Назипов
  
  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
  

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Старший преподаватель И. Т. Назипов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
     Цель освоения дисциплины: формировании основ информационной культуры будущих бакалавров, 
адекватной современному уровню и перспективам развития информационных процессов и систем, а 
также в формировании у обучающихся знаний и умений, необходимых для свободного 
ориентирования в информационной среде и дальнейшего профессионального самообразования в 
области компьютерных технологий. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

  
  

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
программных средств, 
в том числе 
отечественного 
производства, и 
использовать их при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-2.2 

Знать: современные тенденции развития 
информационных технологий; основы теории 
информации, методы эффективного и 
помехоустойчивого кодирования информации, 
методы сжатия цифровых данных; назначение и 
структуру баз данных и системы управления базами 
данных с помощью знаний; основные понятия в 
области информации, данных и знаний; современные 
тенденции развития информационных технологий.

Осуществляет сбор, 
обработку и хранение 
информации с 
использованием 
информационных 
технологий 

Уметь: планировать, организовывать, проводить 
собственную работу и критически оценивать уровень 
своей квалификации; работать с источниками 
информации и носителями знаний; анализировать 
информационные процессы предметной области и 
обосновать проектные решения по структуре базы 
данных и ее компонентам с использованием знаний 
полученных из различных источников; планировать, 
организовывать, проводить собственную работу и 
критически оценивать уровень своей квалификации; 
работать с источниками информа 
Владеть: основными приемами работы с учебной, 
специальной и научной литературой; методиками 
представления результатов аналитической работы в 
виде выступления, доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета, статьи; методикой 
эффективного кодирования данных различными 
методами; навыками использования компьютера как 
средства получения информации в сети Интернет; 
технологией работы с эксперами – носителями 
уникальных знаний; основными приемами работы с 
учебной, специальной и научной литерат
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Теория информации, данные, знания" относится к обязательной части учебного плана.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Управление 
данными", "Большие данные", "Инфокоммуникационные системы и сети".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 32 24 24 55 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 66 20 20  26 
Тема 1.1. 4 2 2  2
Тема 1.2. 4 2 2  2
Тема 1.3. 4 2 2  2
Тема 1.4. 4 2 2  4
Тема 1.5. 4 2 2  4
Тема 1.6. 4 2 2  2
Тема 1.7. 4 2 2  2
Тема 1.8. 4 2 2  4
Тема 1.9. 4 2 2  2
Тема 1.10. 4 2 2  2
 Раздел 2. 55 8 4 20 23 
Тема 2.1. 6 2 2 2 2
Тема 2.2. 6 2 2 2 2
Тема 2.3. 5 1 4 4
Тема 2.4. 6 2 4 4
Тема 2.5. 17 1 8 11
 Раздел 3. 14 4  4 6 
Тема 3.1. 4 1  2
Тема 3.2. 4 2 2 2
Тема 3.3. 6 1 2 2
ВСЕГО: 144 32 24 24 55 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Теория информации  
Тема 1.1. Основы теории кодирования.  
Содержание 
лекционного курса 

Основы теории кодирования. Вероятностный и объемный подход к измерению 
объема информации. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Представление информации в памяти компьютера. Системы счисления П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Применение в цифровой электронике двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной систем счисления. 

С 

Тема 1.2. Кодирование данных.  
Содержание 
лекционного курса 

Основные принципы кодирования числовой, текстовой, графической 
информации, аудио- и видеоинформации. Кодеки.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Кодирование числовой информации. Прямой и обратный код. Кодирование 
текстовой информации. Табоицы кодирования ANSI, Unicod.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Основные теоремы теории кодирования и их следствия. С 

Тема 1.3. Качественные и количественные методы описания информации.  
Содержание 
лекционного курса 

Информационный канал (ИК). Информационная система (ИС). Сигнал, 
информация. Кибернетический подход: информационные аспекты изучения 
систем. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Ансамбли и вероятности. Количественная мера информации П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей С 

Тема 1.4. Энтропия. Энтропия сложных систем.  
Содержание 
лекционного курса 

Энтропия как мера неопределенности. Условная энтропия. Взаимная 
информация 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Энтропия. Количество  информации. Основы  математики.  Основные 
результаты  Шенноновской теории информации: информационные 
характеристики источника сообщений, количество и скорость передачи 
информации по  дискретному и непрерывному каналам, пропускная  
способность канала. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Вероятностные и информационные характеристики С 

Тема 1.5. Кодирование и передача информации по каналу связи без помех.  
Содержание 
лекционного курса 

Кодирование и передача информации по каналу связи без помех. Эффективное 
кодирование. Оптимальный код Шеннона-Фано, код Хаффмана, блочное 
кодирование. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Оптимальные  коды. Префиксные коды. Код Хаффмана. Код Шеннона-Фано. 
Блочное кодирование. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Теоремы Шеннона. Неравномерное и равномерное двоичное кодирование. С 

Тема 1.6. Передача информации по дискретному каналу связи с помехами.  
Содержание 
лекционного курса 

Передача информации по дискретному каналу связи с помехами. Модель 
канала, пропускная способность каналов связи с помехами, симметричный 
бинарный канал связи 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Алгоритм кодирования и декодирования  гамма-кодом Элиаса. Код Грея. П 

Содержание 
самостоятельной 

Алгоритм кодирования и декодирования  дельта-кодом Элиаса. С 
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работы 
Тема 1.7. Помехоустойчивые коды.  
Содержание 
лекционного курса 

Помехоустойчивые коды. Коды Хэмминга. Циклические коды. Л 

Содержание 
практического занятия 

Помехоустойчивые коды. Коды Хэмминга. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Исправление пакетов ошибок. Циклический избыточный код С 

Тема 1.8. Основы преобразования информации.  
Содержание 
лекционного курса 

Основы преобразования информации. Сжатие информации. Шифрование 
информации 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Основные принципы алгоритмов компрессии данных. Метод Лемпеля-Зива-
Велча и алгоритм RLE. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Алгоритмы компрессии данных: принципы и эффективность. С 

Тема 1.9. Методы теории информации в радиотелеметрии, телекоммуникации  
Содержание 
лекционного курса 

Практическое применение методы теории информации в радиотелеметрии, 
телекоммуникации 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Примеры использования методов теории информации в радиотелеметрии, 
телекоммуникации 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Методы кодирования и декодирования в телекоммуникациях. С 

Тема 1.10. Информация в системах управления.  
Содержание 
лекционного курса 

Информация в системах управления. Информационная цепь. Источники и 
потребители информации. Переходные режимы в информационных цепях. 
Информационные цепи с памятью.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Восстановление сигнала по его дискретным значениям П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Модели детерминированных сигналов С 

Раздел 2. Данные  
Тема 2.1. Понятие данных. Основные понятия и определения.  
Содержание 
лекционного курса 

Понятие данных. Основные понятия и определения. Виды и типы данных. 
Файловые системы, носители данных.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Файловые системы семейств ОС Windows, Linux. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Файловые системы семейств ОС Windows, Linux. Характеристики файловых 
систем 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Файловые системы NTFS, EFS, ext3. С 

Тема 2.2. Информационные характеристики каналов передачи данных.  
Содержание 
лекционного курса 

Информационные характеристики каналов передачи данных. Скорость 
передачи данных и пропускная способность.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Скорость передачи данных и пропускная способность Ethernet, FastEthernet. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Основы тестирования каналов передачи данных Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Пропускная способность оптоволоконных каналов связи С 

Тема 2.3. Технологии обработки структурированных данных.  
Содержание 
лекционного курса 

Технологии обработки структурированных данных. Базы данных. СУБД. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

СУБД Access 2007. Таблицы и связи. Ключевые поля. Первичные и внешние 
ключи. 

Лаб 

Содержание Заполнение и связывание таблиц. С
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самостоятельной 
работы 
Тема 2.4. Моделирование данных. Этапы процедуры разработки.  
Содержание 
лекционного курса 

Моделирование данных. Этапы процедуры разработки БД и ИС для 
предметной области. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

СУБД Access 2007. Формы. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Создание форм для заполнения таблиц. С 

Тема 2.5. Основы реляционных баз данных  
Содержание 
лекционного курса 

Возможности СУБД MS Access 2007. Проектирование данных, визуализация 
данных в СУБД MS Access 2007.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

СУБД Access 2007. Запросы. кнопочные формы. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Создание отчетов в СУБД MS Access 2007. С 

Раздел 3. Знания  
Тема 3.1. Основные понятия ИИ.  
Содержание 
лекционного курса 

Основные понятия ИИ. Виды знаний. Методология работы со знаниями. 
Модели знаний. Информационная лестница, информационный рынок, 
классификация 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Информационный рынок, классификация коммерческой информации С 

Тема 3.2. Добыча данных.  
Содержание 
лекционного курса 

Добыча данных. Основы data mining. Методы и стадии Data mining. Задачи 
Data Mining. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Методы Data mining. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обзор инструментальных средств Data Mining. С 

Тема 3.3. Интеллектуальные ИС.  
Содержание 
лекционного курса 

Интеллектуальные ИС. Классификация интеллектуальных ИС. Современные 
направления исследования по ИИ.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Использование методов ИИ в производстве Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обзор инструментальных средств ИИ. С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме .
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Темы 2.1. - 2.5.  ОПК-2 Курсовой проект 20
2 Темы 1.1. - 1.10.  ОПК-2 Контрольная 20
3 Все разделы  ОПК-2 Зачет 30

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Вопросы к контрольной работе; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Дано  произведение  ансамблей  XY: 

Рисунок 1 
 
Вычислить H(X), H(Y), H(XY), H(Y|X), H(X|Y). 
 
2. Даны вероятности появления входных символов в канале и вероятности верной/ошибочной 
передачи 
 

 
Рисунок 2 
Вычислить I(X,Y). 
 
3.  Используя алгоритмы Шеннона-Фано и Хаффмена, провести эффективное кодирование ансамбля из 
восьми знаков zi с заданными вероятностями

Рисунок 3 
 
Для построенного эффективного кода определить среднюю длину кодовой комбинации. 
 
4.   При помощи алгоритма Хаффмена построить эффективный код для ансамбля с использованием 
блоков по три знака. Вычислить среднюю длину кодовой комбинации.

 
Рисунок 4 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
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расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Создание БД в СУБД Microsoft Access 2007. 
Построить базу данных, состоящую из следующих таблиц: 
1.  Поставщики с атрибутами: Код поставщика, Название, Адрес для обращения, Должность, 
юридический адрес; 
2.  Товары с атрибутами Код Товара, Марка, Код поставщика, Код типа, Единица измерения, Цена 
единицы товара; 
3.  Заказано с атрибутами Код заказано, Код заказа, Код товара, Цена, Количество, Скидка; 
4.  Заказы с атрибутами Код заказа, Код клиента, Код сотрудника, Дата размещения, Дата назначения, 
Дата исполнения, Код доставки; 
5.  Клиенты с атрибутами Код клиента, Название, адрес для обращения, Должность, Юридический 
адрес, Город, Область, Индекс, Страна; 
6.  Типы с атрибутами Код типа, Категория, Описание, Изображение; 
7.  Сотрудники с атрибутами Код сотрудника, Фамилия, Имя, Должность; 
8.  Доставка с атрибутами Код доставки, Название, телефон. 
 
Связи: Поставщики – Товары по полю Код поставщика, Типы – Товары по полю Код типа, Товары – 
Заказано по полю Код товара, Заказы – Заказано по полю Код заказа, Сотрудники – Заказы по полю 
Код сотрудника, Клиенты – Заказы по полю Код клиента, Доставка – Заказы по полю Код Доставки. 
(Первым в списке указан первичный ключ, автоинкрементных полей нет, тип значений по смыслам) 
Создать экранные формы для ввода и отображения всех таблиц. Должна быть главная экранная форма, 
позволяющая открыть ту или иную форму. 
Предусмотреть следующие действия - запросы: 
1.  По запросу по имени поставщика выводить список всех товаров, поставленных данным 
поставщиком и всех клиентов, приобретавших эти товары; 
2.  Суммарную цену всех таких товаров, приобретенных у торговой фирмы, суммарную цену всех 
товаров, приобретенных у поставщика; 
3.  По коду заказа вывести полную информацию о клиентах, приобретавших данный товар, о 
сотрудниках, занимавшихся отпуском данного товара, о доставке данного товара; 
4.  По имени данного клиента вывести полную информацию обо всех товарах, приобретенных данным 
клиентом и общую сумму, на которую были приобретены товары, а также о сотрудниках, 
занимавшихся данным клиентом; 
5.  По фамилии сотрудника вывести полную информацию обо всех клиентах, обслуженных данным 
сотрудником и общую сумму, на которую продал товаров данный сотрудник. 
6.  Вывести прибыль артели за определенный период. 
 
Формы, связанные с данными запросами, должны появляться на экране по нажатию соответствующей 
кнопки. 
Создать отчеты по таблицам Поставщики, Товары, Сотрудники, Клиенты, Заказы, а также по запросам 
1 – 4. 
Каждая таблица должна содержать не менее 5 записей. 
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Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Понятие «данные», «информация», информационная лестница, информационный рынок, 
классификация, источники данных. 
2.  Введение в теорию информации. Спектры сигналов. Аналоговые виды модуляции. 
3.  Понятие сигнала, сообщения, виды сообщений. Система пере¬дачи информации (СПИ): источник 
сообщений, передающее устройство, линия связи, приемное устройство. Средства измерений как 
источ¬ники информации. 
4.  Энтропия - мера неопределенности состояний источника сообщений в среднем. Мера 
неопределенности Р. Хартли и К. Шеннона. Свойства энтропии дискретного источника. Априорная 
(безусловная) энтропия. Апостериорная (условная) энтропия дискретного источника и ее свойства. 
5.  Энтропия непрерывного источника. Энтропия системы случайных величин 
6.  Информационные характеристики каналов: скорость передачи информации, максимальная скорость 
передачи информации (пропускная способность канала), коэффициент использования канала. 
7.  Источники сообщений: дискретный, непрерывный. Системы случайных величин. Числовые 
характеристики многомерных распределений. 
8.  Два подхода к определению понятия “Количество информации”: комбинаторный, вероятностный. 
Количество информации как мера снятой неопределенности. Количество синтаксической информации. 
Количество семантической информации. 
9.  Помехоустойчивое кодирование. Назначение кодирующего и декодирующего устройств, 
модулятора и демодулятора. Понятие помехи, источника помех, верности передачи сообщений. 
Проблема эффективно¬сти. 
10. Информационные характеристики дискретных каналов. Идеальные (без помех) и реальные (с 
помехами) каналы. Скорость передачи и пропускная способность канала. Информационные 
характеристики непрерывных каналов. Модели непрерывных каналов. Скорость передачи информации 
и пропускная способность. 
11. Сравнение пропускных способностей дискретных и непрерывных каналов. 
12. Информация в системах управления. Информационная цепь. Источники и потребители 
информации. Переходные режимы в инфор¬мационных цепях. Информационные цепи с памятью. 
13. Понятие данных. Основные понятия и определения 
14. СУБД. Основные функции, основные компоненты и классификация. 
15. СУБД. Файл-серверные системы и компоненты. Клиент-серверные системы. Intranet-приложения. 
16. Моделирование данных.  Этапы процедуры разработки. 
17. Основные понятия ИИ. Виды знаний. Методология работы со знаниями. Модели знаний. 
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Информационная лестница, информационный рынок, классификация 
18. Добыча данных.  Data mining. Методы и стадии Data mining. Задачи Data Mining. 
19. Интеллектуальные ИС. Классификация интеллектуальных ИС. Современные направления 
исследования по ИИ. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
программных 
средств, в том 
числе 
отечественного 
производства, и 
использовать их 
при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-2.2 
Осуществляет сбор, 
обработку и хранение 
информации с 
использованием 
информационных 
технологий 

Знать: современные тенденции 
развития информационных 
технологий; основы теории 
информации, методы 
эффективного и 
помехоустойчивого 
кодирования информации, 
методы сжатия цифровых 
данных; назначение и 
структуру баз данных и 
системы управления базами 
данных с помощью знаний; 
основные понятия в области 
информации, данных и знаний; 
современные тенденции 
развития информационных 
технологий.

Для указанного набора элементов создать 
эффективный код по алгоритму Хаффмана 

Уметь: планировать, 
организовывать, проводить 
собственную работу и 
критически оценивать уровень 
своей квалификации; работать 
с источниками информации и 
носителями знаний; 
анализировать 
информационные процессы 
предметной области и 
обосновать проектные 
решения по структуре базы 
данных и ее компонентам с 
использованием знаний 
полученных из различных 

По указанной схемы данных в СУБД 
Microsoft Access 2007 сформулировать 
запрос для нахождения необходимой 
информации 
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источников; планировать, 
организовывать, проводить 
собственную работу и 
критически оценивать уровень 
своей квалификации; работать 
с источниками информа
Владеть: основными приемами 
работы с учебной, специальной 
и научной литературой; 
методиками представления 
результатов аналитической 
работы в виде выступления, 
доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета, 
статьи; методикой 
эффективного кодирования 
данных различными методами; 
навыками использования 
компьютера как средства 
получения информации в сети 
Интернет; технологией работы 
с эксперами – носителями 
уникальных знаний; 
основными приемами работы с 
учебной, специальной и 
научной литерат

Используя экспертную систему найти 
неочевидные связи между наборами данных 
в БД. 

  



  18 

 

   

6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

при ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать справочную 
литературу, делать 
обоснованные выводы из 
результатов расчетов или 
экспериментов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Данные, информация, знания: методология, теория, технологии: 

Монография. – СПб.: Издательство “Лань”, 2019. – 236 с.
10 

2 Котенко В.В. Теория информации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Котенко В.В., Румянцев К.Е.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-
Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018.— 
239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87680.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Теория информации для бакалавров: учебное пособие/ Ю. Н. Павлов, Е. В. 

Смирнова, Е. А. Тихомирова. - Москва, Издательство МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, 2016. – 173 с. 

 

2 Горячкин О.В. Теория информации и кодирования. Часть 1. Теория 
потенциальной помехоустойчивости [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Горячкин О.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2017.— 94 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77235.html.— ЭБС «IPRbooks»

 

3 Горячкин О.В. Теория информации и кодирования. Часть 2 [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Горячкин О.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2017.— 138 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75413.html.— ЭБС «IPRbooks»

 

4 Учебно-методическое пособие и задание на курсовую работу по дисциплине 
Теория информации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Московский технический университет связи и 
информатики, 2016.— 24 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61559.html.— ЭБС «IPRbooks»
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронная библиотечная система IPRbooks: https://www.iprbookshop.ru
2. Электронная образовательная среда КГАСУ: https://moodle.kgasu.ru
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсового проекта находится в методических материалах по 
дисциплине 
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или элементов 

системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.)
7 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
8 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
9 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.) 
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Практические Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
      

    

    

    

    

    

     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

      

Дисциплина: Информационные технологии в  архитектурном проектировании 

      

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 

технологии (бакалавр) 
 

      

Квалификация: бакалавр 

      

Уровень бакалавр 

       

Форма 

обучения: 
очная 

      

Институт: институт строительства 

      

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования 

      

Курс: 2 

      

Четвертый семестр 

      

Коллоквиум 0 час.    

      

Курсовой проект 0 час.    

      

Лабораторные 54 час.    

      

Лекции 36 час.    

      

Самостоятельная работа 63 час.    

      

Экзамен 27 час.    

      

Всего 180 час. 

      

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 5 
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 

подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

      

Разработчики программы:      

  

 А. Х. Ашрапов 
      

      

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры. 
      

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов 

      

      

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института. 

      

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов 

      

      

Преподаватели, ведущие дисциплину:     

      

Доцент (канд) , кандидат технических наук А. Х. Ашрапов 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

      

     Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии 

в архитектурном проектировании» является  формирование компетенций в области использования 

информационных технологий и применения графических программ в проектировании. 

 

     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 
      
      

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен участвовать 

в разработке 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил; 

ОПК-4.1 
Знать: техническую документацию в 

профессиональной деятельности 

Осуществляет 

составление 

технической 

документации на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы 

Уметь: оформлять техническую документацию 

Владеть: средствами составления технической 

документации 

ОПК-4.2 Знать: нормативную базу 

Выбирает стандарты, 

нормы и правила для 

составления 

технической 

документации 

Уметь: найти нормативы 

Владеть: средствами поиска документации 

Способен 

осуществлять 

разработку подсистем 

САПР в строительстве 

ПК-3.1 
Знать: знать инструменты моделирования в 

профилированных программах 

Разрабатывает 

математическое и 

информационное 

обеспечение 

подсистем САПР в 

строительстве 

Уметь: работать с параметрическими объектами 

Владеть: инструментами параметрического 

моделирования 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

     Дисциплина "Информационные технологии в  архитектурном проектировании" относится к 

обязательной части учебного плана. 
      

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Инженерная и 

компьютерная графика", "Информационные технологии в профессиональной деятельности", 

"Информационное моделирование зданий". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

      

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы,  180  академических часа. 
      

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
      

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.). 
      

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 

работа 

180 36  54 63 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) (Очная форма обучения) 
      
      

Разделы / 

 

темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 

 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

учебные занятия 

Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 

 Раздел 1. 153 36  54 63 

Тема 1.1. 8 2  4 4 

Тема 1.2. 8 2  4 4 

Тема 1.3. 8 2  2 2 

Тема 1.4. 8 2  2 2 

Тема 1.5. 4 2  2 2 

Тема 1.6. 4 2  2 2 

Тема 1.7. 4 2  2 2 

Тема 1.8. 4 2  2 2 

Тема 1.9. 4 2  2 2 

Тема 1.10. 4 2  2 2 

Тема 1.11. 6 2  2 3 

Тема 1.12. 6 2  2 4 

Тема 1.13. 6 2  4 4 

Тема 1.14. 6 2  4 4 

Тема 1.15. 10 2  4 6 

Тема 1.16. 10 2  4 6 

Тема 1.17. 10 2  4 6 

Тема 1.18. 8 2  6 6 

ВСЕГО: 180 36  54 63 
      

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
      

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 

(Л, П, Лаб, 

С) 

   
   
   

Раздел 1. Настроить на ПК/Ноутбуке печать в PDF-формат. Распечатать 1 лист. 

Сохранить чертеж для использования в качестве подосновы для других 

программ 

 

 

Тема 1.1.   

Содержание 

лекционного курса 

Возникновение и этапы становления информационных технологий. 

Понятие¶информации, виды информации. Свойства информации 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Описание практической работы, вариантов, учебных материалов и программы. Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Установить программу на домашний ПК и/или ноутбук. Скинуть в папку с 

проектом рисунок варианта и учебные материалы - методички, презентации 

С 

Тема 1.2.   

Содержание 

лекционного курса 

Возникновение и этапы становления информационных 

технологий.¶Количественные и качественные характеристики информации. 

Превращение¶информации в ресурс. Определение и задачи информационной 

технологии 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Настройка интерфейса Revit, режимов рисования. Вставка подосновы с 

эскизным вариантом задания. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Вставить подоснову на уровень 1 этажа и подогнать размер картинки С 

Тема 1.3.   

Содержание 

лекционного курса 

Базовые информационные процессы, их характеристика и модели. 

Извлечение¶информации. Транспортирование информации 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Построение сетки осей. Настройка уровней. Управление диспетчером проекта Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Построение сетки осей. Настройка уровней С 

Тема 1.4.   

Содержание 

лекционного курса 

Базовые информационные процессы, их характеристика и модели. 

Обработка¶информации. Хранение информации. Представление и 

использование¶информации 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Настройка стиля/семейства стен и построение  цоколя, 1 и 2 этажа Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Построить отдельно стены цоколя, 1 и 2 этажа. Настроить 3Д-виды с их 

отдельным отображением. 

С 

Тема 1.5.   

Содержание 

лекционного курса 

Базовые информационные технологии. 

Мультимедиатехнологии.¶Геоинформационные технологии.ии. Технологии 

защиты информации 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Виды крыш. Семейства. Методы построения. Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Построить крыши С 

Тема 1.6.   

Содержание 

лекционного курса 

Базовые информационные технологии. CASE-

технологии.¶Телекоммуникационные технологии. Технологии искусственного 

интеллекта. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Команды построения и редактирования перекрытий. Лаб 
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Содержание 

самостоятельной 

работы 

Построить плиты перекрытия. Решить пересечения стен, перекрытий, крыш. С 

Тема 1.7.   

Содержание 

лекционного курса 

Базовые информационные технологии. Технологии 

программирования.¶Облачные технологии. Технология больших данных 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Методы построения труб и их пересечений со стенами, перекрытиями и 

крышей 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Построение труб из стен и/или форм, врезка их в стены этажей, отверстия по 

контуру труб в перекрытиях и крышах 

С 

Тема 1.8.   

Содержание 

лекционного курса 

Прикладные информационные технологии. Прикладной 

характер¶информационных технологий. Модели планирования материальных 

и¶финансовых ресурсов (MRP/ERP). 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Загрузка семейств. Методы построения и редактирования. Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Построить колонны (при наличии в задании). Построить раскладку из 

прогонов и стропил для крыши. 

С 

Тема 1.9.   

Содержание 

лекционного курса 

Прикладные информационные технологии. Модели управления 

жизненным¶циклом изделия (PLM). Интегрированная информационная среда 

управления¶ЖЦИ. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Виды лестниц и методы их построения. Эскизные лестницы. Семейства перил. 

Методы построения. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Построить лестницы С 

Тема 1.10.   

Содержание 

лекционного курса 

Инструментальная среда информационных технологий. Программные 

средства¶информационных технологий 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Стили окон и дверей. Световые люки. Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Вставить окна и двери на этажах, световые люки в крышу (при наличии в 

задании) 

С 

Тема 1.11.   

Содержание 

лекционного курса 

Инструментальная среда информационных технологий. Технические 

средства¶информационных технологий. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Семейства. Редактирование. Витражные двери. Угловые окна. Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Использовать витражи для не стандартных окон и дверей С 

Тема 1.12.   

Содержание 

лекционного курса 

Инструментальная среда информационных технологий. Методические 

средства¶информационных технологий. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Команды построения и редактирования нестандартных форм. Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Построить малые архитектурные форму на фасадах модели - пояски, руст, 

подшивки крыши и т.п. 

С 

Тема 1.13.   

Содержание 

лекционного курса 

Технологии проектирования информационных систем. 

Методология¶проектирования информационных систем 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Семейства марок помещений. Экспликация. Создание таблицы спецификаций 

помещений, окон, дверей... 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Оформить план этажа с помощью помещений и их марок. С 

Тема 1.14.   
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Содержание 

лекционного курса 

Технологии проектирования информационных систем. Технологии 

реализации¶информационных систем 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Построение разреза. Настройка семейства размеров. Оформление чертежей с 

размерами. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Построить разрез. Проставить размеры на разрезе и плане С 

Тема 1.15.   

Содержание 

лекционного курса 

Технологии проектирования информационных систем. Оценка 

качества¶информационных систем 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Семейства штампов для листа. Настройка и редактирование штампа, текста. Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Подобрать формат и настроить штамп на листе. Перенести на 1 лист чертежи 

планов, фасад, разрез, спецификацию помещений... 

С 

Тема 1.16.   

Содержание 

лекционного курса 

Основные определения, терминология и суть информационного 

моделирования¶зданий. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Создание камеры. Работа с библиотекой материалов. Нанесение материала. 

Настройка освещения и теней. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Создать виды с перспективой и 3Д-разрезом. Нанести материалы на модель. 

Настроить освещение. Перенести изображения на 2 лист. 

С 

Тема 1.17.   

Содержание 

лекционного курса 

Общая организация и применение информационного моделирования 

на¶строительных проектах 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Консультации, исправление ошибок. Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Оформить листы, чертежи в соответствии с требованием к работе. Исправить 

ошибки. 

С 

Тема 1.18.   

Содержание 

лекционного курса 

Применение информационного моделирования на этапах жизненного 

цикла¶объекта 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Подготовка чертежей к печати. Экспорт модели и чертежей для других 

программ. PDF-формат. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Настроить на ПК/Ноутбуке печать в PDF-формат. Распечатать 1 лист. 

Сохранить чертеж для использования в качестве подосновы в 

AutoCAD/SketchUP 

С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
      
      

№ п/п Наименования 

1 Архитектурно-строительное компьютерное проектирование [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям для студентов, обучающихся по 

специальности 270800 / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30338.html  - ЭБС  «IPRbooks», по паролю 

2 Информационное моделирование в строительстве и архитектуре (с использованием ПК 

Autodesk Revit) : учебно-методическое пособие / составители Е. А. Дмитренко [и др.]. — 

Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 

2019. — 152 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92360.html (дата обращения: 04.10.2023). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3 Методические указания по выполнению расчетно-графических работ в программе 

Autodesk REVIT для студентов по направлениям подготовки: 270100.62 «Архитектура», 

270200.62 «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», 270300.62 «Дизайн 

архитектурной среды», 270810.62 «Проектирование зданий», 270900.62 

«Градостроительство» [Электронный ресурс] / Сост. Е.В. Толстов. - Казань : Издательство 

КГАСУ, 2014. - 40с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
      

      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
      

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 

осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных занятиях, выполнении 

индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 

занятий и работа на занятиях. 

      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 

является промежуточная аттестация в форме экзамена. 
      

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 

заданий или 

вариантов 

1 Раздел 1.  ОПК-4,ПК-3 Экзамен 20 
      

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 

хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя). 
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 

 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

 
      

— Вопросы к коллоквиуму; 
      

Примеры заданий: 
      

Вопрос №1: Стандартные 3D-формы, их параметры 

Вопрос №2: Что такое Семейства 

Вопрос №3: Как отключить объекты на экране 

Вопрос №4: Как построить оконный проем на два этажа 

Вопрос №5: Как создать перспективный вид 

 
      

      

Критерии оценки:  
      

Неудовлетворительно - Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 

Удовлетворительно  - Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки 

Хорошо - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допущена одна ошибка или не более двух 

недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя 

Отлично - Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой 

последовательности действий 

 
      
      

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
      

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля: 
      

— билеты экзамена; 
      

Примеры заданий: 
      

Экзаменационный лист №1 

1.  Понятия и определение информации 

2.  Этапы становления информационных технологий 

Задание: Выполнить масштабирование изображения в Revit 

 

Экзаменационный лист №2 

1.  Основные этапы цикла жизни ин-формации 

2.  Программно - техническое обеспе-чение САПР 

Задание: Построить падающие тени на фасаде в программе Revit 

 

Экзаменационный лист №3 

1.  Кодирование текстовой (символь-ной) информации 
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2.  Средства и принципы автоматизиро-ванного проектирования зданий 

Задание: Создать трехмерную модель лестницы в Revit 

 

Экзаменационный лист №4 

1.  Мера и единицы измерения инфор-мации 

2.  Логические конструкции и их моде-лирование 

Задание: Создать чертеж окна в программе Revit 

 

... 

      

      

Критерии оценки: 
      

«отлично» - высокий уровень -Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 

знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 

изображения. 

«хорошо» - повышенный уровень - Обучающийся показал прочные знания основных разделов 

программы дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, но 

допускающему некритичные неточности в ответе и решении задач 

«удовлетворительно» - пороговый уровень - Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую 

последовательность в изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных 

разделов дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой. 

«неудовлетворительно» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются 

грубые ошибки в формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины). 

 
      
      
      

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
      

Перечень 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Формулировка типового контрольного 

задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм 

и правил; 

ОПК-4.1 

Осуществляет 

составление 

технической 

документации на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы 

Знать: техническую 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

Назовите основной перечень тех. 

документации по проекту 

  
Уметь: оформлять 

техническую документацию 

Назовите основные программы для 

оформления документации 

  

Владеть: средствами 

составления технической 

документации 

Как сделать копию документа 
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Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм 

и правил; 

ОПК-4.2 

Выбирает стандарты, 

нормы и правила для 

составления 

технической 

документации 

Знать: нормативную базу Назовите СНиП по вашему направлению 

  Уметь: найти нормативы 
Найдите в интернете последнюю редакцию 

вашего СНиПа 

  
Владеть: средствами поиска 

документации 

Перечислите основные отечественные 

поисковые системы 

Способен 

осуществлять 

разработку 

подсистем САПР 

в строительстве 

ПК-3.1 

Разрабатывает 

математическое и 

информационное 

обеспечение 

подсистем САПР в 

строительстве 

Знать: знать инструменты 

моделирования в 

профилированных программах 

Назовите основные компьютерные 

программы используемые по вашему 

направлению 

Уметь: работать с 

параметрическими объектами 

Создайте семейство - марку с номером 

помещения 

Владеть: инструментами 

параметрического 

моделирования 

Задайте новый размер окна 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
      

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 

путем выборочного контроля во время экзамена. 
      

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 

контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 

дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 

компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины. 

    

      Шкала оценивания экзамена 

    

Критерии оценивания результатов обучения 

минимальный уровень не 

достигнут 

(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 

(«хорошо») 

высокий уровень 

(«отлично») 

«неудовлетворительно» - 

минимальный уровень не 

достигнут - При ответе 

обучающегося выявились 

существенные пробелы в 

знаниях большей части 

основного содержания 

дисциплины, допускаются 

грубые ошибки в 

формулировке основных 

понятий решении типовых 

практических задач 

(неумение с помощью 

преподавателя получить 

правильное решение 

конкретной практической 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой учебной 

дисциплины). 

 

«удовлетворительно» - 

пороговый уровень - 

Обучающийся показал 

фрагментарный, 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

точные формулировки 

базовых понятий, 

нарушающий логическую 

последовательность в 

изложении программного 

материала, при этом 

владеющий знаниями 

основных разделов 

дисциплины, необходимыми 

для дальнейшего обучения, 

умение получить с помощью 

преподавателя правильное 

решение конкретной 

практической задачи из 

числа предусмотренных 

рабочей программой. 

 

«хорошо» - повышенный 

уровень  -    Обучающийся 

показал прочные знания 

основных разделов 

программы дисциплины, 

умение самостоятельно 

решать конкретные 

практические задачи, но 

допускающему некритичные 

неточности в ответе и 

решении задач 

 

«отлично» - высокий 

уровень -Обучающийся 

показал всесторонние, 

cистематизированные, 

глубокие знания программы 

дисциплины, умение 

уверенно применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, свободно 

использовать справочную 

литературу, делать 

обоснованные выводы из 

результатов изображения. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

      

7.1. Основная учебная литература 

      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Инженерная компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Н. 

Жуков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. — 178 c. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14009.html - ЭБС  «IPRbooks», по 

паролю 

НТБ КГАСУ 

2 Архитектурное параметрическое моделирование в среде Autodesk Revit 

Architecture 2014 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Бессонова. 

— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 

АСВ, 2016. — 117 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68748.html 

- ЭБС  «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

3 Три урока в Revit Architecture [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. 

Капитонова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. 

— 78 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19344.htm - ЭБС  

«IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

4 Енютина, Е. Д. Основы информационного моделирования в программе 

Autodesk Revit : учебное пособие / Е. Д. Енютина, Д. В. Бакшутова. — 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 144 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105041.html (дата 

обращения: 04.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/105041 

ЭБС  IPRbooks 

5 Чугайнова, Т. И. Оформление проектной документации раздела 

«Архитектурные решения» в среде Autodesk Revit : учебное пособие / Т. И. 

Чугайнова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2019. — 164 

c. — ISBN 978-5-7795-0890-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107643.html (дата обращения: 04.10.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

ЭБС  IPRbooks 

6 Информационные технологии в REVIT. Базовый уровень [Электронный 

ресурс] : Учебно-методическое пособие / Е. В. Толстов. - Казань : 

Издательство КГАСУ, 2015. - 91с. 

НТБ КГАСУ 

      
      

7.2. Перечень дополнительной литературы 
      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.С. Шандриков. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. 

— 444 c. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67636.html - ЭБС  

«IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

2 Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учебное пособие / ЭБС  IPRbooks 
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В.Г. Камбург [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Пенза: 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 

ЭБС АСВ, 2012. — 236 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75309.html - ЭБС  «IPRbooks», по паролю 

3 Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.О. 

Перемитина. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012. — 144 c. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13940.html - ЭБС  «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

4 Методические указания по выполнению расчетно-графических работ в 

программе Autodesk REVIT для студентов по направлениям подготовки: 

270100.62 «Архитектура», 270200.62 «Реставрация и реконструкция архи- 

тектурного наследия», 270300.62 «Дизайн архитектурной среды», 270810.62 

«Проектирование зданий», 270900.62 «Градостроительство» [Электронный 

ресурс] / Сост. Е.В. Толстов. - Казань : Издательство КГАСУ, 2014. - 40с. 

НТБ КГАСУ 

5 Архитектурно-строительное компьютерное проектирование [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическим занятиям для студентов, 

обучающихся по специальности 270800 / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30338.html  - ЭБС  

«IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

6 Создание семейств в среде Autodesk Revit Architecture. Работа с ЗD-

геометрией [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Бессонова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 

АСВ, 2016. — 101 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68842.html 

- ЭБС  «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
      

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 

современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
      

1. 1.   https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/is/kitsapr/umm.php – страница ка-федры «ИТ и 

САПР» на сайте КГАСУ 

2. 2.   http://www.edu.ru/ - «Российское образование» федеральный портал 

3. 3.   http://www.edu.ru/ - «Российское образование» федеральный портал 

4. 4.   http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
      

Рекомендации по работе с лекционным материалом.    
      

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

 
      

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
      

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 

выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 

основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 

рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 

выбранной теме. Для этого студентам необходимо:  

-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

-ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

-проработать дополнительную литературу и источники. 

В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 

докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 

научной литературой), выступление 

 

 
      

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
      

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 

усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 

находит способы их решения. 

 
      

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
      

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 

литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 

заданий (из списка основной и дополнительной литературы). 

Контрольная работа: Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-ний, требующихся 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

 
      

Подготовка к промежуточной аттестации. 
      

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 

литературы, изучение конспекта лекций 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
      

Перечень информационных технологий 

1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 

2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 

3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle. 
                

Перечень программного обеспечения 

1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.); 

2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.); 

3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.); 

4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 

5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 

6 Autodesk Revit 
      

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется. 
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине (модулю) 

 
      

Вид учебной работы Наименование учебных 

аудиторий и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (столы, 

стулья), доска аудиторная, 

стационарный экран 

 

Лабораторные Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Специализированная 

учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 

Revit 

Самостоятельная работа Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (библиотека) 

Специализированная 

учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 

Revit 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
      

    

    

    

    

    

    

     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

      

Дисциплина: Схемотехника 

      

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 

технологии (бакалавр) 
 

      

Квалификация: бакалавр 

      

Уровень бакалавр 

       

Форма 

обучения: 
очная 

      

Институт: институт строительства 

      

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования 

      

Курс: 2 

      

Четвертый семестр 

      

Зачет 9 час.    

      

Лабораторные 36 час.    

      

Лекции 36 час.    

      

Расчетно-графическая 

работа 0 час.    

      

Самостоятельная работа 63 час.    

      

Всего 144 час. 

      

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

      

     Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся компетенций в области расчета 

электрических цепей постоянного и переменного токов, в области измерительных схем, 

электродвигателей, электропривода, электроснабжения, электробез- опасности, основ электроники и 

схемотехники 

 

 

     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 
      
      

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 

осуществлять выбор 

платформ и 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

для реализации 

информационных 

систем; 

ОПК-7.1 Знать:  основы моделирования электронных схем 

Выбор цифровых 

средств для сбора, 

обработки и 

представления 

информации, выбор 

формата для хранения 

данных с 

использованием 

цифровых средств 

Уметь: строить электронные схемы на 

специализированном ПО 

Владеть: навыками построения интегральных схем 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

     Дисциплина "Схемотехника" относится к обязательной части учебного плана. 
      

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Архитектура 

информационных систем". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

      

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа. 
      

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
      

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.). 
      

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 

работа 

144 36  36 63 9 
      
      
      

  



  6 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) (Очная форма обучения) 
      
      

Разделы / 

 

темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 

 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

учебные занятия 

Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 

 Раздел 1. 12 4  4 4 

Тема 1.1. 4 2  2 2 

Тема 1.2. 8 2  2 2 

 Раздел 2. 12 4  4 4 

Тема 2.1. 8 2  2 2 

Тема 2.2. 8 2  2 2 

 Раздел 3. 31 8  8 15 

Тема 3.1. 8 2  2 3 

Тема 3.2. 4 2  2 4 

Тема 3.3. 4 2  2 4 

Тема 3.4. 4 2  2 4 

 Раздел 4. 24 6  6 12 

Тема 4.1. 4 2  2 4 

Тема 4.2. 4 2  2 4 

Тема 4.3. 4 2  2 4 

 Раздел 5. 16 4  4 8 

Тема 5.1. 4 2  2 4 

Тема 5.2. 4 2  2 4 

 Раздел 6. 24 6  6 12 

Тема 6.1. 4 2  2 4 

Тема 6.2. 4 2  2 4 

Тема 6.3. 4 2  2 4 

 Раздел 7. 16 4  4 8 

Тема 7.1. 4 2  2 4 

Тема 7.2. 4 2  2 4 

ВСЕГО: 144 36  36 63 
      

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
      

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 

(Л, П, Лаб, 

С) 

   
   
   

Раздел 1. Философия цифровой электроники  

Тема 1.1. Базовые понятия цифровой электроники  

Содержание 

лекционного курса 

Базовые понятия цифровой электроники Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Алгебра логики, составление таблиц истинности, логических схем, логических 

выражений 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Алгебра логики, составление таблиц истинности, логических схем, логических 

выражений 

С 

Тема 1.2. Микросхемы и их функционирование  

Содержание 

лекционного курса 

Микросхемы и их функционирование Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Составление логических схем по заданной таблице истинности, СКНФ, 

СДНФ. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Составление логических схем по заданной таблице истинности, СКНФ, 

СДНФ. 

С 

Раздел 2. Применение логических элементов  

Тема 2.1. Простейшие логические элементы.Инверторы.Повторители и буферы. 

Элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ 

 

Содержание 

лекционного курса 

Простейшие логические элементы.Инверторы.Повторители и буферы. 

Элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Знакомство с logisim Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Знакомство с logisim С 

Тема 2.2. Более сложные логические элементы.Элементы Исключающее ИЛИ.Сложные 

логические элементы 

 

Содержание 

лекционного курса 

Более сложные логические элементы.Элементы Исключающее ИЛИ.Сложные 

логические элементы 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Составление схем триггеров Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Составление схем триггеров С 

Раздел 3. Применение комбинационных микросхем  

Тема 3.1. Комбинационные микросхемы. Дешифраторы и шифраторы  

Содержание 

лекционного курса 

Комбинационные микросхемы. Дешифраторы и шифраторы Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Схемы шифраторов и дешифраторов Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Схемы шифраторов и дешифраторов С 

Тема 3.2. Комбинационные микросхемы. Мультиплексоры  

Содержание 

лекционного курса 

Комбинационные микросхемы. Мультиплексоры Л 

Содержание 

лабораторной работы 

схемы мультиплексоров Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

схемы мультиплексоров С 

Тема 3.3. Комбинационные микросхемы. Сумматоры.Преобразователи кодов  
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Содержание 

лекционного курса 

Комбинационные микросхемы. Сумматоры.Преобразователи кодов Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Сумматоры, полусумматоры Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Сумматоры, полусумматоры С 

Тема 3.4. Комбинационные микросхемы. генераторы.  

Содержание 

лекционного курса 

Комбинационные микросхемы. генераторы. Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Счетчики, генераторы,компараторы Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Счетчики, генераторы,компараторы С 

Раздел 4. Применение триггеров и регистров  

Тема 4.1. Триггеры  

Содержание 

лекционного курса 

Триггеры Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Моделирование комбинационных устройств Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Моделирование комбинационных устройств С 

Тема 4.2. Регистры  

Содержание 

лекционного курса 

Регистры Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Моделирование устройств с памятью Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Моделирование устройств с памятью С 

Тема 4.3. Сдвиговые регистры  

Содержание 

лекционного курса 

Сдвиговые регистры Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Моделирование схем и их анализ Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Моделирование схем и их анализ С 

Раздел 5. Применение счетчиков  

Тема 5.1. Асинхронные и синхронно-асинхронные счетчики  

Содержание 

лекционного курса 

Асинхронные и синхронно-асинхронные счетчики Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Моделирование схем и их анализ Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Моделирование схем и их анализ С 

Тема 5.2.  Синхронные счетчики  

Содержание 

лекционного курса 

 Синхронные счетчики Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Моделирование схем и их анализ Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Моделирование схем и их анализ С 

Раздел 6. Применение микросхем памяти  

Тема 6.1. Постоянная память  

Содержание 

лекционного курса 

Постоянная память Л 
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Содержание 

лабораторной работы 

Моделирование схем и их анализ Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Моделирование схем и их анализ С 

Тема 6.2. Оперативная память  

Содержание 

лекционного курса 

Оперативная память Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Моделирование схем и их анализ Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Моделирование схем и их анализ С 

Тема 6.3. улучшение параметров ОЗУ  

Содержание 

лекционного курса 

улучшение параметров ОЗУ Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Моделирование схем и их анализ Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Моделирование схем и их анализ С 

Раздел 7. Примеры разработки цифровых устройств  

Тема 7.1. Применение ЦАП и АЦП  

Содержание 

лекционного курса 

Применение ЦАП и АЦП Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Моделирование схем и их анализ Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Моделирование схем и их анализ С 

Тема 7.2. Разработка простых цифровых устройств  

Содержание 

лекционного курса 

Разработка простых цифровых устройств Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Моделирование схем и их анализ Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Моделирование схем и их анализ С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
      
      

№ п/п Наименования 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
      

      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
      

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 

осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 

Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях. 

      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 

является промежуточная аттестация в форме . 
      

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 

заданий или 

вариантов 

1 Раздел 1.  ОПК-7   

2 Тема 1.1.    

3 Тема 1.2.    

4 Раздел 2.  ОПК-7 Зачет 15 

5 Тема 2.1.    

6 Тема 2.2.    

7 Раздел 3.  ОПК-7 Курсовой проект 1 

8 Тема 3.1.    

9 Тема 3.2.    

10 Тема 3.3.    

11 Тема 3.4.    

12 Раздел 4.  ОПК-7 Курсовой проект 1 

13 Тема 4.1.    

14 Тема 4.2.    

15 Тема 4.3.    

16 Раздел 5.  ОПК-7 Курсовой проект 1 

17 Тема 5.1.    

18 Тема 5.2.    

19 Раздел 6.  ОПК-7 Курсовой проект 1 

20 Тема 6.1.    

21 Тема 6.2.    

22 Тема 6.3.    

23 Раздел 7.  ОПК-7 Зачет 15 

24 Тема 7.1.    

25 Тема 7.2.    
      

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 

хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя). 
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 

 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

 

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
      

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля: 
      

— ; 
      

Примеры заданий: 
      

Простейшие логические элементы.  Инверторы 

Комбинационные микросхемы . Дешифраторы и шифраторы 

Комбинационные микросхемы. Компараторы 

Комбинационные микросхемы  Мультиплексоры 

Комбинационные микросхемы Сумматоры 

Комбинационные микросхемы . генераторы 

 

      

      

Критерии оценки: 
      

зачет: Обучающийся  показал  прочные  знания  основных  разделов 

программы  дисциплины,  умение  самостоятельно  решать 

конкретные  практические  задачи,  но  допускающему 

некритичные неточности в  ответе  и  решении задач 

не зачет: При  ответе  обучающегося  выявились  существенные 

пробелы  в  знаниях  большей  части  основного  содержания 

дисциплины, допускаются  грубые  ошибки  в  формулировке 

основных  понятий  решении  типовых  практических  задач 
      
      
      

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
      

Перечень 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Формулировка типового контрольного 

задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 

осуществлять 

выбор платформ и 

инструментальных 

программно-

аппаратных 

средств для 

реализации 

информационных 

систем; 

ОПК-7.1 

Выбор цифровых 

средств для сбора, 

обработки и 

представления 

информации, выбор 

формата для хранения 

данных с 

использованием 

цифровых средств 

Знать:  основы моделирования 

электронных схем 

Булева алгебра, Вентили, Комбинационные 

устройства, Последовательные устройства 

Уметь: строить электронные 

схемы на специализированном 

ПО 

Построить схему кофемашины в 

платформе Логисим 

Владеть: навыками построения 

интегральных схем 

Провести тестирование построенной 

электронной схемы 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
      

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 

шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета. 
      

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 

контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 

дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 

компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины. 

    

      Шкала оценивания зачета 

    

Критерии оценивания результатов обучения   
минимальный уровень не 

достигнут 

(«незачтено) 

пороговый уровень 

достигнут 

(зачетно)   
 При  ответе  обучающегося  

выявились  существенные  

пробелы  в  знаниях  

большей  части  основного  

содержания 

дисциплины, допускаются  

грубые  ошибки  в  

формулировке 

основных  понятий  решении  

типовых  практических  

задач 

Обучающийся  показал  

прочные  знания  основных  

разделов 

программы  дисциплины,  

умение  самостоятельно  

решать 

конкретные  практические  

задачи,  но  допускающему 

некритичные неточности в  

ответе  и  решении задач 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

      

7.1. Основная учебная литература 

      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Новиков Ю.В.Введение в цифровую схемотехнику / Ю.В. Новиков — М: Ин-

тернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Ла-боратория 

знаний, 2007. — 343 с 

нет 

2 Потехин В.А. Схемотехника цифровых устройств: уч.пособ. для вузов - 

Томск: В-Спектр,2012 -250с 

нет 

      
      

7.2. Перечень дополнительной литературы 
      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
      

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 

современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
      

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
      

Рекомендации по работе с лекционным материалом.    
      

     Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 
      

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
      

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 

выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 

основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 

рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 

выбранной теме. Для этого студентам необходимо:  

-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

-ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

-проработать дополнительную литературу и источники. 

В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 

докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 

научной литературой), выступление 
      

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
      

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 

усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 

находит способы их решения. 
      

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
      

     Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 

литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 

заданий (из списка основной и дополнительной литературы). 
      

Подготовка к промежуточной аттестации. 
      

     Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 

литературы, изучение конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
      

Перечень информационных технологий 

1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 

2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 

3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle. 
                

Перечень программного обеспечения 

1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.); 

2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.); 

3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.); 

4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 

5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 

6 программа Logisim 
      

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется. 
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине (модулю) 

 
      

Вид учебной работы Наименование учебных 

аудиторий и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (столы, 

стулья), доска аудиторная, 

стационарный экран 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (столы, 

стулья); 

Технические средства 

обучения: компьютеры, 

экран, проектор 

 

 

Самостоятельная работа Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (библиотека) 

Специализированная 

учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
      

    

    

    

    

    

     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

      

Дисциплина: 
Информационные технологии в организации и планировании строительного произво

дства 

      

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 

технологии (бакалавр) 
 

      

Квалификация: бакалавр 

      

Уровень бакалавр 

       

Форма 

обучения: 
очная 

      

Институт: институт строительства 

      

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования 

      

Курс: 3 

      

Шестой семестр 

      

Коллоквиум 0 час.    

      

Курсовой проект 0 час.    

      

Лабораторные 54 час.    

      

Лекции 36 час.    

      

Самостоятельная работа 63 час.    

      

Экзамен 27 час.    

      

Всего 180 час. 

      

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 5 
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Заведующий кафедрой (канд) , кандидат технических наук А. Х. Ашрапов 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

      

     Цель освоения дисциплины: Формирование уровня освоения у обучающихся компетенций в 

области технологии возведения зданий, выполнения производственных процессов, их взаимной увязке 

во времени и пространстве на объектах с использованием подобранных комплектов строительных 

машин и механизмов. 

 

     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 
      
      

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен участвовать 

в разработке 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил; 

ОПК-4.1 

Знать: состав технической документации по 

организации и планированию строительного 

производства 

Осуществляет 

составление 

технической 

документации на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы 

Уметь: подсчитывать объемы производимых 

строительно-монтажных работ 

Владеть: программными средствами составления 

технической документации на различных этапах 

строительного производства 

ОПК-4.2 

Знать: стандарты, нормы и правила для составления 

технической документации по организации и 

планированию строительного производства 

Выбирает стандарты, 

нормы и правила для 

составления 

технической 

документации 

Уметь: выбирать стандарты, нормы и правила, 

соответствующие конкретному этапу строительного 

производства 

Владеть: методами контроля выполнения требований 

стандартов, норм и правил для составления 

технической документации по организации и 

планированию строительного производства 

Способен 

осуществлять 

разработку подсистем 

САПР в строительстве 

ПК-3.1 
Знать: особенности внедрения подсистем САПР в 

строительном производстве 

Разрабатывает 

математическое и 

информационное 

обеспечение 

подсистем САПР в 

строительстве 

Уметь: разрабатывать информационное обеспечение 

подсистем САПР для разных этапов строительного 

производства 

Владеть: средствами разработки математического и 

информационного обеспечения подсистем САПР для 

процесса организации и планирования в 

строительного производства 

  



  4 

 

      
      
      

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

     Дисциплина "Информационные технологии в организации и планировании строительного 

производства" относится к обязательной части учебного плана. 
      

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Информационные 

основы эксплуатации объектов капитального строительства", "Мультимедиа технологии", 

"Технологическая (проектно-технологическая) практика", "Преддипломная практика", "Выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

      

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы,  180  академических часа. 
      

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
      

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.). 
      

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 

работа 

180 36  54 63 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) (Очная форма обучения) 
      
      

Разделы / 

 

темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 

 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

учебные занятия 

Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 

 Раздел 1. 32 8  12 12 

Тема 1.1. 2 2   2 

Тема 1.2. 2 2   2 

Тема 1.3. 8 4   2 

Тема 1.4. 10   6 2 

Тема 1.5. 10   6 4 

 Раздел 2. 29 8  10 11 

Тема 2.1. 8 4   2 

Тема 2.2. 8 4   2 

Тема 2.3. 10   6 3 

Тема 2.4. 8   4 4 

 Раздел 3. 72 16  24 32 

Тема 3.1. 4 4   4 

Тема 3.2. 4 4   4 

Тема 3.3. 4 4   4 

Тема 3.4. 4 4   4 

Тема 3.5. 12   6 4 

Тема 3.6. 12   6 4 

Тема 3.7. 10   6 4 

Тема 3.8. 10   6 4 

 Раздел 4. 20 4  8 8 

Тема 4.1. 2 2   2 

Тема 4.2. 2 2   2 

Тема 4.3. 12   8 4 

ВСЕГО: 180 36  54 63 
      

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
      

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 

(Л, П, Лаб, 

С) 

   
   
   

Раздел 1. Основные положения  

Тема 1.1.   

Содержание 

лекционного курса 

Основные положения технологии возведения зданий и сооружений * 

Технологические циклы, модели, режимы * Охрана окружающей среды. 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.2.   

Содержание 

лекционного курса 

Проектирование технологии возведения зданий и сооружений * Анализ 

исходных данных * Выбор наиболее эффективных технологий. 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.3.   

Содержание 

лекционного курса 

Состав и содержание проекта организации строительства (ПОС) и проекта 

производства работ (ППР). 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.4.   

Содержание 

лабораторной работы 

Подбор машин и механизмов при возведении зданий и сооружений. Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.5.   

Содержание 

лабораторной работы 

Разработка проекта организации строительства (в эскизном варианте) Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Раздел 2.   

Тема 2.1.   

Содержание 

лекционного курса 

Технология работ подготовительного периода возведения зданий и 

сооружений * Создание геодезической разбивочной сети и ограждение 

строительной площадки * Обустройство территории застройки * Комплексная 

механизация работ подготовительного периода. 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 2.2.   

Содержание 

лекционного курса 

Подготовительные и вспомогательные процессы * Механизированная 

разработка грунта * Способы укладки и уплотнения грунта * Бестраншейные 

способы работ * Охрана труда при производстве земляных работ. 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 С 

Тема 2.3.   

Содержание 

лабораторной работы 

Разработка проекта производства работ нулевого цикла. Подсчёт объёмов 

земляных работ. Обустройство территории. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 2.4.   
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Содержание 

лабораторной работы 

Проектирование процессов возведения монолитных бетонных и ж.б. 

конструкций зданий и сооружений. Устройство монолитных железобетонных 

фундаментов 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Раздел 3.   

Тема 3.1.   

Содержание 

лекционного курса 

Технология возведения кирпичных зданий. Объёмно-конструктивные 

решения. Технологические циклы возведения зданий. Схемы размещения 

кранов подъёмников, подмостей. 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.2.   

Содержание 

лекционного курса 

Особенности разработки стройгенплана на возведение подземной части 

здания. Графики производства работ возведения подземной и надземной 

частей здания. Контроль качества и безопасность работ. 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.3.   

Содержание 

лекционного курса 

Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. 

Особенности технологии возведения зданий с применением несъёмной и 

пневматической опалубок. 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.4.   

Содержание 

лекционного курса 

Технология возведения каркасных зданий из сборного железобетона. 

Особенности возведения сборно-монолитных каркасных зданий. 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.5.   

Содержание 

лабораторной работы 

Проектирование технологии и организации производства работ по возведению 

зданий и сооружений. ППР., состав, содержание, исходные материалы, 

регламентирующие нормативные документы, формы проектных документов. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.6.   

Содержание 

лабораторной работы 

Проектирование процессов возведения надземной части каркасных  зданий и 

сооружений. Определение состава комплексного технологического процесса. 

Расчет объёмов и трудоёмкости работ. Расчет продолжительности и 

составление графика процессов. Расчет показателей эффективности 

технологии и параметров потока. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.7.   

Содержание 

лабораторной работы 

Монтаж сборных железобетонных колонн. Организация рабочего места при 

монтаже железобетонных колонн. Строповка и установка колонн, их выверка. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.8.   

Содержание 

лабораторной работы 

Организация и технология строительного процесса. График производства 

работ. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 
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Раздел 4.   

Тема 4.1.   

Содержание 

лекционного курса 

Инженерно-геодезическое обеспечение геометрических параметров зданий и 

качества работ 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 4.2.   

Содержание 

лекционного курса 

Система обеспечения геометрической точности. Погрешности. Предельные 

отклонения. Допуски. Входной и операционный контроль. Исполнительная 

съёмка. 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 4.3.   

Содержание 

лабораторной работы 

Решение основных задач при проектировании СМР. Вариантное 

проектирование технологии и организации СМР. Расчёт показателей 

эффективности и их сравнительный анализ. 

Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
      
      

№ п/п Наименования 

1 Организация самостоятельной работы студентов в университете. Методические 

рекомендации для преподавателей и студентов кафедры ИТиСАПР Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета / Сост. Кордончик Д.М., 

Мустафин И.И. – Казань: Изд-во КГАСУ, 2015. – 12 с. 

2  Самостоятельная работа студентов: Методические рекомендации для студентов всех 

специальностей (профилей) и направлений подготовки / Сост. Мустафин И.И. Казань: 

Изд-во КГАСУ, 2015.- 36с. 

3 В.С. Изотов, Л.С. Сабитов, Р.Х. Мухаметрахимов. Основы технологии строительных 

процессов. Учебное пособие. Казань, КГАСУ, 2013. – 103 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
      

      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
      

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 

осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных занятиях, выполнении 

индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 

занятий и работа на занятиях. 

      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 

является промежуточная аттестация в форме экзамена, курсового проекта. 
      

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 

заданий или 

вариантов 

1 Раздел 1,2  ОПК-4,ПК-3 Коллоквиум 30 

2 Раздел 3.  ОПК-4,ПК-3 Курсовой проект 30 

3 Раздел 3,4.  ОПК-4,ПК-3 Экзамен 30 
      

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 

хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя). 
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 

 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

 
      

— Вопросы к коллоквиуму; 
      

Примеры заданий: 
      

Раздел 1. Основные положения 

1. Что понимается под строительной продукцией? 

2. Что входит в технологический процесс возведения здания и сооружения? 

3. Каковы основные циклы и стадии строительства объекта? 

4. Какие материалы и документы являются исходными данными для проектирования технологии 

возведения зданий и сооружений? 

5. Какие документы включает проект производства работ? 

6. Что по содержанию включает в себя технологическая карта на какой-либо вид работ? 

7. Какие мероприятия необходимо провести до начала строительство объекта? 

8. Какие основные виды работ необходимо выполнить по подготовке стройплощадки к строительству? 

Раздел 2. Земляные работы 

1. Что относиться  к подземным частям зданий; виды подземных и заглубленных сооружений? 

2. В чем сущность технологии возведения заглубленных сооружений методом «Стена в грунте»? 

3. В чем сущность технологии возведения сооружений методом «опускного колодца»? 
      

      

Критерии оценки:  
      

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах 
      
      

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
      

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля: 
      

— Тематика курсового проекта; 
      

Примеры заданий: 
      

Курсовое проектирование проводится  по теме: “Разработка технологической карты на устройство 

(монтаж) конструктивного элемента одноэтажного промышленного здания” с рассмотрением и 

решением следующих задач: 

1 - выбор конструктивного решения одноэтажного производственного здания в соответствии с 

заданием; 

2 - назначение геометрических параметров элементов здания; 

3 - определение характеристик элемента здания, для которого разрабатывается технологическая карта; 

4 - определение состава технологической карты; 

5 - вычерчивание чертежа (два листа формата А1 или эквивалентный объём). 

      

      

Критерии оценки: 
      

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 

дополнительной литературой 
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Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не 

более одного недочета 

Оценка «хорошо», если студент выполнил работу полностью, но допустил в не    не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более двух недочетов 

Оценка «удовлетворительно», если студент правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой ошибки и одного недочета 

Оценка «неудовлетворительно», если студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка «удовлетворительно», или если правильно 

выполнил менее половины работы 
      
      
      

— билеты экзамена; 
      

Примеры заданий: 
      

Экзаменационный лист № 

1. Каковы конструктивные схемы многоэтажных зданий из сборных железнодорожных элементов? 

2. Каковы принципиальные конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий? 

3. В чем заключается система обеспечения геометрической точности возводимых объектов? 

 

Экзаменационный лист № 

1. Какова технологическая последовательность возведения зданий из крупных панелей? 

2. Каковы средства механизации подачи и укладки бетона в опалубку? 

3. Как обеспечивают контроль качества при бетонировании конструкции? 

 

Экзаменационный лист № 

1. Каковы требования и меры при производстве бетонных работ зимой и в жаркое время года? 

2. Что входит в подготовительный период при реконструкции и капитальном ремонте зданий? 

3. Каковы особенности разработки ППР? 

      

      

Критерии оценки: 
      

«отлично» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 

знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободно использовать программные средства, делать обоснованные выводы из результатов 

выполнения программ 

«хорошо» - повышенный уровень - Обучающийся показал прочные знания основных разделов 

программы дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, но 

допускающему некритичные неточности в ответе и решении задач 

«удовлетворительно» - пороговый уровень - Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный 

характер заний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую 

последовательность в изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных 

разделов дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, знакомство с рекомендованными программными средствами 

«неудовлетворительно» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются 

грубые ошибки в формулировке основных понятий  решении типовых практических задач (неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины) 
      
      
      

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
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Перечень 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Формулировка типового контрольного 

задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм 

и правил; 

ОПК-4.1 

Осуществляет 

составление 

технической 

документации на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы 

Знать: состав технической 

документации по организации 

и планированию 

строительного производства 

Привести состав проекта производства 

работ по возведению зданий и сооружений 

  

Уметь: подсчитывать объемы 

производимых строительно-

монтажных работ 

Как подсчитать объем земляных работ? 

  

Владеть: программными 

средствами составления 

технической документации на 

различных этапах 

строительного производства 

В каких программных средствах можно 

составить календарный график 

производства работ? 

Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм 

и правил; 

ОПК-4.2 

Выбирает стандарты, 

нормы и правила для 

составления 

технической 

документации 

Знать: стандарты, нормы и 

правила для составления 

технической документации по 

организации и планированию 

строительного производства 

В чем состоят требования закона РФ «О 

техническом регулировании» в части 

обеспечения безопасности строящихся 

зданий и сооружений? 

  

Уметь: выбирать стандарты, 

нормы и правила, 

соответствующие 

конкретному этапу 

строительного производства 

Каковы состав и содержание 

технологических циклов возведения зданий 

из монолитного железобетона? 

  

Владеть: методами контроля 

выполнения требований 

стандартов, норм и правил для 

составления технической 

документации по организации 

и планированию 

строительного производства 

Как обеспечить контроль качества при 

бетонировании конструкции? 

Способен 

осуществлять 

разработку 

подсистем САПР 

в строительстве 

ПК-3.1 

Разрабатывает 

математическое и 

информационное 

обеспечение 

подсистем САПР в 

строительстве 

Знать: особенности внедрения 

подсистем САПР в 

строительном производстве 

В чем специфика внедрения САПР в 

планирование, организацию и управление 

строительством? 

Уметь: разрабатывать 

информационное обеспечение 

подсистем САПР для разных 

этапов строительного 

производства 

По каким признакам можно 

классифицировать выполняемые с 

помощью САПР задачи в области 

строительства? 

Владеть: средствами 

разработки математического и 

информационного 

обеспечения подсистем САПР 

для процесса организации и 

планирования в строительного 

производства 

Какие особенности необходимо учитывать 

при выборе средств разработки 

математического и информационного 

обеспечения подсистем САПР в 

строительстве? 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
      

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 

путем выборочного контроля во время экзамена. 
      

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 

контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 

дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 

компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины. 

    

      Шкала оценивания курсовой работы (проекта) 

    

Критерии оценивания результатов обучения 

минимальный уровень не 

достигнут 

(«неудовлетворительно» 

или незачтено) 

пороговый уровень 

(«удовлетворительно» или 

зачетно) 

повышенный уровень 

(«хорошо» или зачтено) 

высокий уровень 

(«отлично» или зачтено) 

Студент допустил число 

ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при 

которой может быть 

выставлена оценка 

«удовлетворительно», или 

если правильно выполнил 

менее половины работы 

Студент правильно 

выполнил не менее 

половины работы или 

допустил не более двух 

грубых ошибок, или не 

более одной грубой ошибки 

и одного недочета 

Студент выполнил работу 

полностью, но допустил не 

более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, 

не более двух недочетов 

Студент выполнил работу 

без ошибок и недочетов, 

допустил не более одного 

недочета 

    

      Шкала оценивания экзамена 

    

Критерии оценивания результатов обучения 

минимальный уровень не 

достигнут 

(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 

(«хорошо») 

высокий уровень 

(«отлично») 

При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях большей 

части основного содержания 

дисциплины, допускаются 

грубые ошибки в 

формулировке основных 

понятий  решении типовых 

практических задач 

(неумение с помощью 

преподавателя получить 

правильное решение 

конкретной практической 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой учебной 

дисциплины) 

Обучающийся показал 

фрагментарный, 

разрозненный характер 

заний, недостаточно точные 

формулировки базовых 

понятий, нарушающий 

логическую 

последовательность в 

изложении программного 

материала, при этом 

владеющий знаниями 

основных разделов 

дисциплины, необходимыми 

для дальнейшего обучения, 

умение получить с помощью 

преподавателя правильное 

решение конкретной 

практической задачи из 

числа предусмотренных 

рабочей программой, 

знакомство с 

рекомендованными 

программными средствами 

Обучающийся показал 

прочные знания основных 

разделов программы 

дисциплины, умение 

самостоятельно решать 

конкретные практические 

задачи, но допускающему 

некритичные неточности в 

ответе и решении задач 

Обучающийся показал 

всесторонние, 

систематизированные, 

глубокие знания программы 

дисциплины, умение 

уверенно применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, свободно 

использовать программные 

средства, делать 

обоснованные выводы из 

результатов выполнения 

программ 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

      

7.1. Основная учебная литература 

      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. Технология строительных 

процессов: В 2ч. - 4-е изд., стер. - М. : Высш.шк., 2008. - 392с.  

50 

2 Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Радионенко В.П. – Электрон. текстовые данные. – 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. – 251 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30851.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС 

«IPRbooks» 

      
      

7.2. Перечень дополнительной литературы 
      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Дьячкова О.Н. Технология строительного производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Дьячкова О.Н. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. – 117 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30015.html.  – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС IPRbooks 

2 Лебедев В.М. Технология строительного производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Лебедев В.М., Глаголев Е.С. – Электрон. 

текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. – 350 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html.  – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

ЭБС IPRbooks 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
      

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 

современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
      

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
      

Рекомендации по работе с лекционным материалом.    
      

       Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

 
      

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
      

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 

выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 

основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 

рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 

выбранной теме. Для этого студентам необходимо:  

-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

-ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

-проработать дополнительную литературу и источники. 

В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 

докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 

научной литературой), выступление 

 

 
      

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
      

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 

усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 

находит способы их решения. 

 
      

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
      

      Контрольная работа: Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-ний, требующихся 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.  

Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 

литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 

заданий (из списка основной и дополнительной литературы). 

Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 

темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и грамотно излагает свои суждения. 

Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого 

материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
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цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсового проекта находится в методических материалах по дисциплине 

Курсовая работа: изучение учебной, нормативно-справочной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 

поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в методических материалах по 

дисциплине. 

Графическая работа: изучение  учебной и нормативно- справочной литературы ,закрепление знаний 

студентов по основным разделам курса и возможность приобрести определенные практические навыки 

в решении  задач . 

 
      

Подготовка к промежуточной аттестации. 
      

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 

литературы, изучение конспекта лекций 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
      

Перечень информационных технологий 

1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 

2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 

3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle. 
                

Перечень программного обеспечения 

1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.); 

2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.); 

3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.); 

4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 

5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 

6 Autodesk Revit 2022 

7 Платформа nanoCAD Стройплощадка (включает: Платформу nanoCAD с модулем «СПДС», 

nanoCAD Стройплощадка) 

8 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.) 

9 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 

10 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.) 

11 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.) 
      

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется. 
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине (модулю) 

 
      

Вид учебной работы Наименование учебных 

аудиторий и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (столы, 

стулья), доска аудиторная, 

стационарный экран 

 

Лабораторные Лаборатория - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

лабораторное оборудование 

для испытания основных 

свойств строительных 

материалов и изделий: 

пресс гидравлический типа 

200 тн – 1 шт.; 

универсальная 

испытательная машина 

мощностью 10 тн, модель 

ЦДМ 10/91– 1шт.; 

испытательная машина 

МИИ-100 – 1 шт.; 

пресс гидравлический типа 

ПСУ – 10 до 10 тн – 1 шт.; 

лабораторный  сушильный 

шкаф СНОЛ-3,5 – 1 шт.; 

комплект сит для песка КСИ 

– 1 шт.; гидравлическая 

ванна – 1 шт.; 

прибор Вика – 3 шт.; 

прибор Суттарда – 3 шт.; 

прибор Ле Шателье – 3 шт.; 

термосная колба для 

определения гашения 

извести – 3 шт.; 

стеклянная бюретка для 

титрования – 2 шт.; 

пикнометры – 3шт.; 

сферические чаши – 3 шт.; 

линейки металлические – 3 

шт.; 

прибор для определения 

предела прочности при 

изгибе кирпича – 1 компл., 

электронные весы – 1 шт.; 

механические настольные 

весы  – 1 шт.; 

разновесы – 2 компл.; 

технические средства 

обучения: 

ноутбук- 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

стационарный экран – 1 шт.; 
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доска аудиторная – 1 шт. 

вискозиметр 

 

Самостоятельная работа Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (библиотека) 

Специализированная 

учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 

 

Лабораторные Лаборатория Гидравлики - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

учебные плакаты,  стол 

химический (5 шт.), стол с 

раковиной (1 шт.), 

лабораторное оборудование: 

вытяжной шкаф (1 шт.), 

шкаф для хранения 

реактивов (2 шт.), реактивы, 

весы, нагреватели, 

выпрямитель, набор 

химической посуды и 

реактивов, фотоколориметр. 

 

Лабораторные Лаборатория кафедры 

физики - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудование: 

специализированная учебная 

мебель на 26  посадочных 

мест, технические средства 

обучения: 4 ПК, 

лабораторное оборудование: 

2 осциллографа С1-73, 1 

взаимоиндукции ФПЭ-05, 1 

измеритель фототока, 1 

установка «Получение и 

исследование 

поляризационного света» 

ФПВ 05-4-1), 1 осциллограф 

ОСУ-10В, ФПМ-013, ФПВ-

05-4 

 

Лабораторные Лаборатория геодезии и 

картографии - Учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья, доска аудиторная 

Учебное оборудование: 

нивелиры, теодолиты, 

штативы, геодезические 

рейки 

 

 

Лабораторные Лаборатория «Насосы и 

воздуходувная станция» - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудование и установки: 

стенд для изучения и 

исследования параллельной 

работы двух насосов на один 

водовод; стенд для изучения 

и исследования 

последовательной работы 

двух насосов на один 

водовод; стенд для изучения 

и исследования намывных 

фильтров; стенд для 

изучения и исследования 

поршневого насоса; стенд 

для изучения и исследования 

воздуходувки; стенд для 
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изучения и исследования 

методов измерения уровня 

воды в скважине. 

Уровнемеры скважные УСБ-

ТЭ -1, УСК - ТЭ – 1. 

Лабораторные Лаборатория кафедры 

Водоснабжения и 

водоотведения - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудование и установки: 

реагентное хозяйство, 

горизонтальный отстойник, 

камера хлопьеобразовании, 

резервуары исходной и 

осветленной воды, насосная 

станция второго подъема, 

осветлитель со слоем 

взвешенного осадка, скорый 

фильтр, сверхскоростной 

фильтр 

 

Лабораторные Лаборатория газоснабжения 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (столы, 

стулья) на 30 студентов; 

Доска маркерная переносная 

Технические средства 

обучения: компьютеры 6 шт, 

ноутбук, проектор 

Оборудование: лабораторное 

оборудование 

Стенд «Газоснабжение» в 

составе: 

- водоподогреватель 

ZANUSSI FONTE TURBO – 

1 шт; 

- водоподогреватель 

проточный ARISTON – 1 шт; 

- панель газовая на 4 

конфорки – 1 шт; 

- газосчетчик барабанный 

ГСБ-400 – 1 шт 

- счетчик газа СГБ G4 -1шт 

- счетчик газа ДТСГ-4 

бытовой – 1 шт 

- газорегуляторный узел 

ГРУ-1 

- исполнительное устройство 

РДГ-50(80) – 1 шт 

- электронная панель 

обучающая «Городская 

система газоснабжения» 

Стенд «Системы 

медицинских газов» в 

составе: 

- газовый баллон с 

редуктором – 2 шт; 

- макет станции с 

газификатором -1 шт; 

- медицинская консоль на 1 

газ – 1 шт 

Стенды настольные в 

модульном исполнении: 

- стенд «Воспламенение» 

- стенд «Горение» 

 

 

Лабораторные Лаборатория отопления - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

Учебная мебель (столы, 

стулья) на 24 студента; 

Доска трехстворчатая. 

Технические средства 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

обучения: ноутбук, проектор 

Оборудование: лабораторное 

оборудование 

Стенд «Система отопления 

№1» в составе: 

- электрический котел ЭПО; 

- счетчик воды СГВ - 3 шт. 

- счетчик воды ANIMAG – 1 

шт. 

- насос GROUNDFOS 

- электронные измерители 

температуры 2ТРМО – 3 шт. 

- отопительный прибор 

«АККОРД» (конвектор без 

кожуха) – 1 шт 

- отопительный прибор 

ROVAL SIRA 

(биметаллический радиатор) 

- 1 шт 

- отопительный прибор 

«BUDERUS» (стальной 

панельный радиатор) - 1 шт 

- бак расширительный – 1 шт 

Стенд «Система отопления 

№2» в составе: 

- котел электрический 

KOSPEL 

- отопительный прибор 

RIFAR (биметаллический 

радиатор) - 6 шт 

- бак расширительный – 1 

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

      

     Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся компетенций в области управления 

базами данных (СУБД), использовании средств и возможностей современных СУБД в части 

организации данных на логическом и физическом уровне. 

 

     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 
      
      

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 

осуществлять выбор 

платформ и 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

для реализации 

информационных 

систем; 

ОПК-7.1 

Знать: методику и способы оптимизации 

производственных затрат при внедрении СУБД, 

автоматизации процессов 

Выбор цифровых 

средств для сбора, 

обработки и 

представления 

информации, выбор 

формата для хранения 

данных с 

использованием 

цифровых средств 

Уметь: выбирать и оценивать способы реализации 

информационных систем и устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

Владеть: инструментальными средствами СУБД и 

среды разработки 

ОПК-7.2 

Знать: принципы выбора и оценивания способов 

реализации информационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или программно-

аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Выбор среды 

разработки 

программы 

Уметь: выбирать и оценивать способы реализации 

информационных систем и устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

Владеть: навыками выбора и оценивания способов 

реализации информационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или программно-

аппаратно-) для решения поставленной задачи 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

     Дисциплина "Управление данными" относится к обязательной части учебного плана. 
      

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Большие данные", 

"Администрирование информационных систем". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

      

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы,  180  академических часа. 
      

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
      

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.). 
      

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 

работа 

180 36 36 18 63 27 
      
      
      

  



  6 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) (Очная форма обучения) 
      
      

Разделы / 

 

темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 

 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

учебные занятия 

Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 

 Раздел 1. 7 4   3 

Тема 1.1. 4 2    

Тема 1.2. 2 2   3 

 Раздел 2. 100 16 22 18 44 

Тема 2.1. 2 2 2   

Тема 2.2. 2 2 2   

Тема 2.3. 4 2 2  14 

Тема 2.4. 2 2 2   

Тема 2.5. 4 2 2 2  

Тема 2.6. 32 4 12 16 30 

Тема 2.7. 2 2    

 Раздел 3. 12 2 4  6 

Тема 3.1. 6 2 4  6 

 Раздел 4. 8 4 4   

Тема 4.1. 2 2 2   

Тема 4.2. 2 2 2   

 Раздел 5. 22 8 4  10 

Тема 5.1.  2    

Тема 5.2. 2 2 1   

Тема 5.3. 2 2 1   

Тема 5.4. 4 2 2  10 

 Раздел 6. 4 2 2   

Тема 6.1. 2 2 2   

ВСЕГО: 180 36 36 18 63 
      

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
      

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 

(Л, П, Лаб, 

С) 

   
   
   

Раздел 1. Введение в управление данными  

Тема 1.1. Введение в БД. Основные понятия.  

Содержание 

лекционного курса 

Место и роль управления данными. Предмет управления данными. Л 

Тема 1.2. СУБД, основные функции  

Содержание 

лекционного курса 

Классификация СУБД. Файл-серверные системы и компоненты, клиент-

серверные системы, intranet-приложения. 

Л 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Возможности СУБД MS Access 2007. С 

Раздел 2. Моделирование данных  

Тема 2.1. Моделирование данных.  

Содержание 

лекционного курса 

Этапы процедуры разработки. Модели концептуальной схемы. Л 

Содержание 

практического занятия 

Разработка концептуального проекта, Определение типов сущностей, 

Определение типов связей. 

П 

Тема 2.2. Методики для разработки модели данных.  

Содержание 

лекционного курса 

Модель сущность-связь. Диаграммы IDEF. Диаграммы классов языка UML. Л 

Содержание 

практического занятия 

Разработка концептуального проекта. Построение ER, IDEF1x, UML моделей 

БД. 

П 

Тема 2.3. Моделирование логической схемы.  

Содержание 

лекционного курса 

Моделирование логической схемы. Реляционная модель. Иерархическая 

модель. Сетевая модель. Объектно-ориентированная модель. Нормализация и 

нормальные формы. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Разработка логического проекта базы данных, Преобразования, Определение 

набора отношений. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Нормализация и нормальные формы. Процедура нормализации и 

денормализации 

С 

Тема 2.4. Моделирование физической схемы  

Содержание 

лекционного курса 

Основы языка запросов SQL. Язык определения данных DDL. Язык 

манипуляции данными DML. Элементы языка SQL, типы данных. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

SQL запросы. Вычисления при помощи SQL запросов. П 

Тема 2.5. Реляционные языки.  

Содержание 

лекционного курса 

Реляционная алгебра. Реляционное исчисление. Реляционные СУБД. Л 

Содержание 

практического занятия 

Реляционное исчисление. Основные операции П 

Содержание 

лабораторной работы 

Реляционное исчисление в SQL. Лаб 

Тема 2.6. СУБД MySQL, Microsoft SQL Server  

Содержание 

лекционного курса 

Проектирование баз данных в MySQL, MS SQL Server 2008. Л 

Содержание 

практического занятия 

Разработка физического проекта, Проектирование таблиц базы данных, 

Проектирование физического представления базы данных. 

П 

Содержание 

лабораторной работы 

Проектирование БД в MySQL. Проектирование БД и ИС по технологии 

клиент-сервер в Microsoft SQL Server 2008 и Microsoft Visual Studio 2010. 

Создание схемы, таблиц, связей. Типы данных в SQL. Создание запросов и 

фильтров, Хранимые процедуры. Диаграммы и триггеры в MS SQL Server. 

Создание проекта в Microsoft Visual Studio 2010 и подключение БД. Отчёты и 

визуализания данных. 

Лаб 

Содержание Проектирование БД в MySQL и MS SQL Server С 
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самостоятельной 

работы 

Тема 2.7. Моделирование при использовании языка разметки XML.  

Содержание 

лекционного курса 

Спецификация XML. Метод манипуляции с XML файлами DOM и SAX. Л 

Раздел 3. Администрирование баз данных  

Тема 3.1. Администрирование базы данных.  

Содержание 

лекционного курса 

Администратор базы данных (АБД) или Database Administrator (DBA). 

Классификация АБД. Функции и обязанности администратора базы данных. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Функции и обязанности АБД. Администрирование базы данных, настройка 

MySQL, MSSQL Server, создание пользователей, установка прав доступа. 

Регламентные работы. Создание, резервное копирование, восстановление БД. 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Изучение функционала и настроек MySQL, MS SQL Server. С 

Раздел 4. Работа с Хранилищем данных, процедура ETL.  

Тема 4.1. Хранилище данных (Data warehouse)  

Содержание 

лекционного курса 

Хранилище данных (Data warehouse). Связь между хранилищем данных и 

транзакционными БД, аналитическая обработка в реальном времени OLAP. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Создание хранилища данных в MS SQL Server П 

Тема 4.2. Процедура ETL.  

Содержание 

лекционного курса 

Извлечение данных, Преобразование, загрузка данных. Анализ данных. 

Области применения. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

ETL в MS SQL Server. П 

Раздел 5. Добыча данных  

Тема 5.1. Data mining.  

Содержание 

лекционного курса 

Добыча данных.  Data mining. Методы и стадии Data mining. Задачи Data 

Mining. 

Л 

Тема 5.2. Методы Data mining.  

Содержание 

лекционного курса 

Методы классификации и прогнозирования. Деревья решений. Метод опорных 

векторов. Метод "ближайшего соседа". Байесовская классификация. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Анализ данных из БД, элементы Data Mining. П 

Тема 5.3. Методы классификации и прогнозирования  

Содержание 

лекционного курса 

Методы классификации и прогнозирования. Нейронные сети. 

Самоорганизующиеся карты Кохонена. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Примеры использования нейронных сетей. П 

Тема 5.4. Методы кластерного анализа.  

Содержание 

лекционного курса 

Иерархические методы, итеративные методы. Методы поиска ассоциативных 

правил. Способы визуального представления данных. Методы визуализации. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Методы кластерного анализа. П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Добыча данных.  Data mining. Методы и стадии Data mining. Задачи Data 

Mining. 

С 

Раздел 6. Обеспечение качества данных,  защита данных  

Тема 6.1. Обеспечение качества данных. Безопасность данных (Data security)  

Содержание 

лекционного курса 

Обеспечение качества данных. Безопасность данных (Data security). 

Транзакции и целостность баз данных. Журнализация. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Средства обеспечения безопасности данных в MS SQL Server П 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
      
      

№ п/п Наименования 

1 И.Х. Киямов, Ф.Г. Ахмадиев, Х.Г. Киямов  Управление данными. Часть 1. Казань, 

КГАСУ, 2009. - 34 с. 

2 И.Х. Киямов, Ф.Г. Ахмадиев, Х.Г. Киямов  Управление данными. Часть 2. Казань, 

КГАСУ, 2009. - 34 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
      

      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
      

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 

осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 

Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях. 

      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 

является промежуточная аттестация в форме . 
      

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 

заданий или 

вариантов 
1 Темы 1.1 - 3.1  ОПК-7 Коллоквиум 30 

2 Все разделы  ОПК-7 Курсовой проект 25 

3 Все разделы  ОПК-7 Экзамен 25 
      

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 

хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя). 
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 

 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

 
      

— Вопросы к коллоквиуму; 
      

Примеры заданий: 
      

1.  Введение в БД. Основные определения и понятия. 

2.  Понятие «данные», «информация», информационная лестница, информационный рынок, 

классификация, источники данных. 

3.  Место и роль управления данными. 

4.  Предмет управления данными. 

5.  Понятие управления и фазы процесса. 

6.  СУБД. Основные функции, основные компоненты и классификация. 

7.  СУБД. Файл-серверные системы и компоненты. Клиент-серверные системы. Intranet-приложения. 

8.  Моделирование данных.  Этапы процедуры разработки. Модели концептуальной схемы. 

9.  Методики для разработки модели данных. Модель сущность-связь. 

10. Методики для разработки модели данных. Диаграммы IDEF. 

11. Методики для разработки модели данных. Диаграммы классов языка UML. 

12. Моделирование логической схемы. Реляционная модель. 

13. Моделирование логической схемы. Иерархическая модель. 

14. Моделирование логической схемы. Сетевая модель. 

15. Моделирование логической схемы. Объектно-ориентированная модель. 

16. Разработка логического проекта базы данных, преобразования, определение набора отношений. 

17. Нормализация и нормальные формы. 

18. Моделирование физической схемы. 

19. Разработка физического проекта, Проектирование таблиц базы данных, Проектирование 

физического представления базы данных. 

20. Язык запросов SQL. Язык определения данных DDL. 

21. Язык запросов SQL. Язык манипуляции данными DML. 

22. Элементы языка SQL, типы данных. 

23. Транзакции и целостность баз данных. Журнализация. 

24. Реляционные языки. Реляционная алгебра. 

25. Реляционное исчисление. Реляционные СУБД. 

26. Моделирование при использовании языка разметки XML. 

27. Спецификация XML. Метод манипуляции с XML файлами DOM. 

28. Спецификация XML. Метод манипуляции с XML файлами SAX. 

29. Администрирование базы данных. Администратор базы данных (АБД) или Database Administrator 

(DBA). Классификация АБД.  Функции и обязанности администратора базы данных. 
      

      

Критерии оценки:  
      

"Отлично": обучающийся  показал  всесторонние, систематизированные,  глубокие  знания  программы 

дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на практике  при  решении  конкретных  задач,  

свободно использовать  справочную  —  литературу,  —  делать обоснованные  выводы  из  

результатов  расчетов  или экспериментов 

"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных разделов  программы  дисциплины,  

умение самостоятельно  решать  конкретные  практические задачи,  но  допускающему  некритичные  
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неточности в ответе и  решении задач 

"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный характер  знаний,  

недостаточно  точные  формулировки базовых  понятий,  нарушающий  логическую 

последовательность  в  изложении  программного материала,  при  этом  владеющий  знаниями  

основных разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего обучения,  умение  получить  с  

помощью преподавателя правильное  решение  конкретной  практической  задачи из  числа  

предусмотренных  рабочей  программой 

"Не удовлетворительно": при  ответе  обучающегося  выявились  существенные пробелы  в  знаниях  

большей  части  основного достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки в  

формулировке основных понятий  решении типовых практических  задач 
      
      
      

— Тематика курсового проекта; 
      

Примеры заданий: 
      

Создать информационную систему для строительной компании (в среде Visual Studio 2010 или другое) 

c использованием СУБД (Microsoft SQL Server 2008 или MySQL). 

1) Описание объектов БД Строительной компании. 

Таблицы: 

1.  Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код 

должности)[10 записей]. 

2.  Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 

записей]. 

3.  Виды работ (Код вида, Наименование, Описание, Цена работы, Код материала 1, Код материала 2, 

Код материала 3)[5 записей]. 

4.  Материалы (Код материала, Наименование, Упаковка, Описание, Цена) [5 записей]. 

5.  Бригады (Код бригады, Код сотрудника 1, Код сотрудника 2, Код сотрудника 3) [5 записей]. 

6.  Заказчики (Код заказчика, ФИО, Адрес, Телефон, Паспортные данные)[5 записей]. 

7.  Заказы (Код заказчика, Код вида работ, Код бригады, Стоимость, Дата начала, Дата окончания, 

Отметка о завершении, Об оплате, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 

1.  Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности"). 

2.  Список работ (Связывает таблицы "Виды работ" и "Материалы" по полям "Код материала", "Код 

материала 1", "Код материала 2" и "Код материала 3"). 

3.  Список бригад (Связывает таблицы "Бригады" и "Сотрудники" по полям "Код сотрудника", "Код 

сотрудника 1", "Код сотрудника 2" и "Код сотрудника 3"). 

4.  Список заказов (Связывает таблицы "Заказы", "Виды работ", "Бригады" и "Сотрудники" по полям 

"Код вида", "Код бригады" и "Код сотрудника"). 

Фильтры: 

1.  Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров"). 

2.  Фильтры для отображения отдельных видов работ (На основе запроса "Список работ"). 

3.  Фильтры заказов на конкретные работы (На основе запроса "Список заказов"). 

4.  Фильтры для отображения заказов отдельных заказчиков (На основе запроса "Список заказов"). 

5.  Фильтры на заказы, выполняемые отдельными бригадами (На основе запроса "Список заказов"). 

6.  Фильтры для завершённых и не завершённых заказов (На основе запроса "Список заказов"). 

7.  Фильтры для оплаченных и неоплаченных заказов (На основе запроса "Список заказов"). 

 

2) Требования к информационной системе и БД 

1.  Таблицы, запросы и фильтры должны полностью соответствовать заданию. 

2.  Каждая таблица должна содержать как минимум, заданное в квадратных скобках число записей. 

3.  Информация, вводимая в таблицы должна содержать осмысленную информацию, соответствующую 

заданию. 
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4.  Типы данных полей таблиц должны соответствовать хранимой в них информации. 

5.  В первичных таблицах поля связи должны иметь тип данных "Счётчик", а во вторичных таблицах - 

тип данных "Числовой". 

6.  Для каждой таблицы, должна быть создана ленточная форма. 

7.  На всех формах для таблиц необходимо отобразить все поля, кроме полей связи в первичных 

таблицах (поля, имеющие тип данных "Счётчик"), а поля связи во вторичных таблицах отобразить при 

помощи "Выпадающих списков" или "Простых списков" (таким образом, вместо кодов связи должны 

отображаться значения из первичных таблиц, соответствующие этим кодам). 

8.  На всех формах для таблиц необходимо разместить кнопки перемещения по записям, добавления и 

удаления записей, кнопку открытия табличной формы, кнопку закрытия формы и кнопки, 

отображающие отчёт с той же информацией что и на форме. 

9.  Для каждой таблицы, запроса и фильтра должны быть созданы табличная форма и отчёт. 

10. В верхней части каждой формы, отчёта и страницы, должна быть надпись-заголовок с именем 

таблицы, запроса или фильтра. 

11. На табличных формах должна быть реализована сортировка данных по выбранному полю, поиск 

информации и фильтрация по заданному полю. 

12. На всех табличных формах для запросов и фильтров необходимо отобразить все поля, кроме полей 

связи. 

13. На всех табличных формах необходимо разместить кнопки перемещения по записям, кнопку 

поиска информации, кнопку закрытия формы и кнопки, отображающие отчёт и страницу с той же 

информацией что и на форме. 

14. Во все отчёты поместить все поля из таблиц запросов и фильтров, кроме полей связи. 

15. Поля отдельных записей в отчётах выделить цветом и рамкой. 

16. Для запроса "Отдел кадров" создать форму с гистограммой заработной платы сотрудников. 

17. На форму, отображающую этот "Отдел кадров" поместить кнопки для открытия формы и страницы 

с гистограммами. 

18. Создать главную кнопочную форму. 

19. В верхнюю часть главной кнопочной формы поместить надпись с названием БД. 

20. В центре разместить вкладки "Формы" и "Отчёты". 

21. На соответствующие вкладки поместить кнопки для открытия всех форм и отчётов. На кнопках или 

рядом с ними должны быть поясняющие надписи. 

22. Создать форму "О программе". 

23. Создать форму "Заставка". 

24. В нижней части главной кнопочной формы  разместить  кнопки для выхода из программы, 

открытия формы о программе и формы с гистограммой. 

25. Сделать форму "Заставка" стартовой. 
      

      

Критерии оценки:  
      

"Отлично": обучающийся  показал  всесторонние, систематизированные,  глубокие  знания  программы 

дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на практике  при  решении  конкретных  задач,  

свободно использовать  справочную  —  литературу,  —  делать обоснованные  выводы  из  

результатов  расчетов  или экспериментов 

"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных разделов  программы  дисциплины,  

умение самостоятельно  решать  конкретные  практические задачи,  но  допускающему  некритичные  

неточности в ответе и  решении задач 

"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный характер  знаний,  

недостаточно  точные  формулировки базовых  понятий,  нарушающий  логическую 

последовательность  в  изложении  программного материала,  при  этом  владеющий  знаниями  

основных разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего обучения,  умение  получить  с  

помощью преподавателя правильное  решение  конкретной  практической  задачи из  числа  

предусмотренных  рабочей  программой 
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"Не удовлетворительно": при  ответе  обучающегося  выявились  существенные пробелы  в  знаниях  

большей  части  основного достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки в  

формулировке основных понятий  решении типовых практических  задач 
      
      

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
      

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля: 
      

— билеты экзамена; 
      

Примеры заданий: 
      

1.  Классификация СУБД по архитектуре организации хранения данных, основные понятия клиент-

серверных систем. 

 

2.  Способы визуального представления данных. Методы визуализации. 

 

3.  Находится ли следующая таблица во второй нормальной форме? Какие преобразования необходимо 

провести для нормализации? 

Полное название акции   Краткое название акции  Цена    День 

ОАО Лукойл              LKOH                    85,700  1 

ОАО НК Роснефть         ROSN                    9,4500  1 

ОАО Газпром             GAZP                    14,150  1 

ОАО АФК Система         AFKS                    1,6800  1 

 

      

      

Критерии оценки: 
      

"Отлично": обучающийся  показал  всесторонние, систематизированные,  глубокие  знания  программы 

дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на практике  при  решении  конкретных  задач,  

свободно использовать  справочную  —  литературу,  —  делать обоснованные  выводы  из  

результатов  расчетов  или экспериментов 

"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных разделов  программы  дисциплины,  

умение самостоятельно  решать  конкретные  практические задачи,  но  допускающему  некритичные  

неточности в ответе и  решении задач 

"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный характер  знаний,  

недостаточно  точные  формулировки базовых  понятий,  нарушающий  логическую 

последовательность  в  изложении  программного материала,  при  этом  владеющий  знаниями  

основных разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего обучения,  умение  получить  с  

помощью преподавателя правильное  решение  конкретной  практической  задачи из  числа  

предусмотренных  рабочей  программой 

"Не удовлетворительно": при  ответе  обучающегося  выявились  существенные пробелы  в  знаниях  

большей  части  основного достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки в  

формулировке основных понятий  решении типовых практических  задач 
      
      
      

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
      

Перечень 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Формулировка типового контрольного 

задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или опыта) деятельности 

Способен ОПК-7.1 Знать: методику и способы Рассчитать примерную стоимость 
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осуществлять 

выбор платформ и 

инструментальных 

программно-

аппаратных 

средств для 

реализации 

информационных 

систем; 

Выбор цифровых 

средств для сбора, 

обработки и 

представления 

информации, выбор 

формата для хранения 

данных с 

использованием 

цифровых средств 

оптимизации 

производственных затрат при 

внедрении СУБД, 

автоматизации процессов 

внедрения дополнительного программного 

модуля с использованием СУБД на 100 

клиентов. 

 

Уметь: выбирать и оценивать 

способы реализации 

информационных систем и 

устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-

аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

Составить запросы для оптимизации 

поиска информации по заданным 

характеристикам и условиям 

 

Владеть: инструментальными 

средствами СУБД и среды 

разработки 

Сделать резервное копирование данных и 

восстановление данных из предыдущей 

резервной копии 

ОПК-7.2 

Выбор среды 

разработки 

программы 

Знать: принципы выбора и 

оценивания способов 

реализации информационных 

систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 

Осуществить оптимальный выбор 

программных продуктов для реализации 

корпоративной информационной системы 

по заданных требованиям 

Уметь: выбирать и оценивать 

способы реализации 

информационных систем и 

устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-

аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

По поставленному ТЗ создать БД в СУБД 

Microsoft SQL Server 2012. 

Владеть: навыками выбора и 

оценивания способов 

реализации информационных 

систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 

По указанному техническому заданию 

создать хранимые процедуры в СУБД 

Microsoft SQL Server 2012. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
      

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 

путем выборочного контроля во время экзамена. 
      

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 

контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 

дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 

компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины. 

    

      Шкала оценивания экзамена 

    

Критерии оценивания результатов обучения 

минимальный уровень не 

достигнут 

(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 

(«хорошо») 

высокий уровень 

(«отлично») 

Обучающийся показал 

фрагментарный, 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

точные формулировки 

базовых понятий, 

нарушающий логическую 

последовательность в 

изложении программного 

материала, при этом 

владеющий знаниями 

основных разделов 

дисциплины, необходимыми 

для дальнейшего обучения, 

умение получить с помощью 

преподавателя правильное 

решение конкретной 

практической задачи из 

числа предусмотренных 

рабочей программой, 

знакомство с 

рекомендованной 

справочной литературой 

обучающийся  показал  

фрагментарный,  

разрозненный характер  

знаний,  недостаточно  

точные  формулировки 

базовых  понятий,  

нарушающий  логическую 

последовательность  в  

изложении  программного 

материала,  при  этом  

владеющий  знаниями  

основных разделов 

дисциплины, необходимыми 

для  дальнейшего обучения,  

умение  получить  с  

помощью преподавателя 

правильное  решение  

конкретной  практической  

задачи из  числа  

предусмотренных  рабочей  

программой 

обучающийся  показал  

прочные  знания  основных 

разделов  программы  

дисциплины,  умение 

самостоятельно  решать  

конкретные  практические 

задачи,  но  допускающему  

некритичные  неточности в 

ответе и  решении задач 

обучающийся  показал  

всесторонние, 

систематизированные,  

глубокие  знания  

программы дисциплины,  

умение  уверенно  

применять  их  на практике  

при  решении  конкретных  

задач,  свободно 

использовать  справочную  

—  литературу,  —  делать 

обоснованные  выводы  из  

результатов  расчетов  или 

экспериментов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

      

7.1. Основная учебная литература 

      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Васюков О.Г. Управление данными [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Васюков О.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43424.html, по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

2 Управление данными [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.Ю. Громов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский 

государственный техниче-ский университет, ЭБС АСВ, 2015.— 192 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63912.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

ЭБС  IPRbooks 

3 Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL 

Server 2008 и Visual Studio 2008 : учебное пособие / Бурков А.В.. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0353-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/89466.html 

ЭБС  IPRbooks 

4 Цыганов А.А., Кузовкин А.В., Щукин Б.А. Управление данными. Изд-во: 

Ака-демия, 2010. 

10 

      
      

7.2. Перечень дополнительной литературы 
      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Королёв В.Т. Технология ведения баз данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Королёв В.Т., Контарёв Е.А., Черных А.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет пра-

восудия, 2015.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45233.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

2 Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Култыгин О.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2012.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17009.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

3 Алексеев В.А. Основы проектирования и реализации баз данных [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных работ 

по курсу «Базы данных»/ Алексеев В.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический универси-тет, ЭБС АСВ, 

2014.— 26 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55122.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

4 Ревунков Г.И. Структуры баз данных [Электронный ресурс]: учебное по-

собие по курсу «Банки данных»/ Ревунков Г.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана, 2009.— 16 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31569.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

5 Базы данных. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: учебное ЭБС  IPRbooks 
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пособие/ А.Л. Богданова [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные.— Химки: 

Российская международная академия туризма, 2010.— 125 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14277.html.— ЭБС «IPRbooks» , по 

паролю 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
      

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 

современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
      

1. Интерактивный онлайн учебник SQL: https://sql-academy.org/ru/guide 

2. Практические задачи Data Mining: проблемы и решения https://statsoft.ru/tv/archieves/2013/webinar-

data-mining/ 

3. Электронная библиотечная система IPRbooks: https://iprbookshop.ru 

4. Электронная образовательная среда КГАСУ: https://moodle.kgasu.ru 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
      

Рекомендации по работе с лекционным материалом.    
      

     Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  
      

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
      

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 

выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 

основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 

рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 

выбранной теме. Для этого студентам необходимо:  

-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

-ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

-проработать дополнительную литературу и источники. 

В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 

докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 

научной литературой), выступление 
      

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
      

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 

усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 

находит способы их решения. 

 
      

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
      

      Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 

поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсового проекта находится в методических материалах по 

дисциплине 

 
      

Подготовка к промежуточной аттестации. 
      

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 

литературы, изучение конспекта лекций 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
      

Перечень информационных технологий 

1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 

2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 

3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle. 
                

Перечень программного обеспечения 

1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.); 

2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.); 

3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.); 

4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 

5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 

6 СУБД Microsoft Access 2007 

7 СУБД MySQL 

8 СУБД Microsoft SQL Server 2008 

9 Среда разработки Visual Studio 2010 

10 ПО для просмотра документов в формате pdf Acrobat Reader 

11 ПО для оформления курсовых проектов Microsoft Office 

12 ПО для работы в сети Интернет (браузеры) 
      

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется. 
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине (модулю) 

 
      

Вид учебной работы Наименование учебных 

аудиторий и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (столы, 

стулья), доска аудиторная, 

стационарный экран 

 

Практические Компьютерный класс - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (столы, 

стулья); 

Технические средства 

обучения: компьютеры, 

экран, проектор 

 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (столы, 

стулья); 

Технические средства 

обучения: компьютеры, 

экран, проектор 

 

 

Самостоятельная работа Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (библиотека) 

Специализированная 

учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 
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Дисциплина: Технология программирования 

      

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 

технологии (бакалавр) 
 

      

Квалификация: бакалавр 

      

Уровень бакалавр 

       

Форма 

обучения: 
очная 

      

Институт: институт строительства 

      

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования 

      

Курс: 2 
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Расчетно-графическая 
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Самостоятельная работа 63 час.    

      

Всего 144 час. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

      

     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины  «Технология программирования» 

является  формирование у обучающихся компетенций в области современных технологий разработки 

программных средств. 

 

     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 
      
      

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

ОПК-3.1 

Знать: методы выбора математической модели, 

оценки преимуществ и ее недостатков на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Осуществляет 

обоснование выбора 

математической 

модели, оценка 

преимуществ и ее 

недостатков на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уметь: обосновывать выбор математической модели, 

оценивать преимущества и ее недостатки с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть: информационно-коммуникационными 

технологиями 

ОПК-3.2 

Знать: технологию составления алгоритма решения 

прикладной задачи с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Составляет алгоритма 

решения прикладной 

задачи с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Уметь: составлять алгоритм решения прикладной 

задачи с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: инструментами реализации алгоритма 

решения прикладной задачи на языке 

программирования 

ОПК-3.3 
Знать:  правила оформления и представления 

результатов расчета модели. 

Оформляет и 

представляет 

результатов расчета 

модели на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Уметь: оформлять и представлять результаты 

расчета модели на основе информационной и 

библиографической культуры 

Владеть: инструментами оформления и 

представления результатов расчета модели 

Способен ОПК-7.2 Знать: среды разработки программ 
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осуществлять выбор 

платформ и 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

для реализации 

информационных 

систем; 

Осуществляет выбор 

среды разработки 

программы 

Уметь: выбирать среду разработки программ 

Владеть: открытой средой разработки Visual Studio 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

     Дисциплина "Технология программирования" относится к обязательной части учебного плана. 
      

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Языки 

программирования", "Информационные технологии в профессиональной деятельности", "Объектно-

ориентированное программирование". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

      

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа. 
      

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
      

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.). 
      

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 

работа 

144 36  36 63 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) (Очная форма обучения) 
      
      

Разделы / 

 

темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 

 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

учебные занятия 

Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 

 Раздел 1. 18 12  6  

Тема 1.1. 2 2  2  

Тема 1.2. 2 2  2  

Тема 1.3. 2 2  2  

Тема 1.4.  2    

Тема 1.5.  2    

Тема 1.6.  2    

 Раздел 2. 52 10  12 30 

Тема 2.1. 2 2  2  

Тема 2.2. 2 2  2  

Тема 2.3. 4 2  2 30 

Тема 2.4. 2 2  2  

Тема 2.5. 2 2  2  

Тема 2.6.    2  

 Раздел 3. 65 14  18 33 

Тема 3.1. 34 2  2 33 

Тема 3.2. 2 2  2  

Тема 3.3. 2 2  2  

Тема 3.4. 2 2  2  

Тема 3.5. 2 2  2  

Тема 3.6. 2 2  2  

Тема 3.7. 2 2  2  

Тема 3.8.    2  

Тема 3.9.    2  

ВСЕГО: 144 36  36 63 
      

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
      

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 

(Л, П, Лаб, 

С) 

   
   
   

Раздел 1. Предмет технологии программирования  

Тема 1.1. Предмет технологии программирования. Программное средство (ПС) и его 

надежность. Жизненный цикл ПС. Источник ошибок в ПС. Критерии качества 

ПС. 

 

Содержание 

лекционного курса 

Предмет технологии программирования. Программное средство (ПС) и его 

надежность. Жизненный цикл ПС. Источник ошибок в ПС. Критерии качества 

ПС. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Разработка пользовательского класса Лаб 

Тема 1.2. Внешнее описание ПС  

Содержание 

лекционного курса 

Внешнее описание ПС. Спецификация требований. Спецификация качества. 

Функциональная спецификация. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Использование текстовых файлов для ввода/вывода Лаб 

Тема 1.3. Конструирование ПС  

Содержание 

лекционного курса 

Конструирование ПС. Разработка архитектуры ПС. Разработка структуры ПС. 

Модульное программирование.  Свойства модуля. Последовательность 

разработки модулей 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Использование текстовых файлов для ввода/вывода Лаб 

Тема 1.4. Разработка модуля  

Содержание 

лекционного курса 

Разработка модуля.  Порядок разработки модуля. Структурное 

программирование. Пошаговая детализация и псевдокоды 

Л 

Тема 1.5. Отладка ПС. Виды ошибок в программе. Принципы отладки. Разработка 

тестов. 

 

Содержание 

лекционного курса 

Отладка ПС. Виды ошибок в программе. Принципы отладки. Разработка 

тестов. 

Л 

Тема 1.6. Аттестация ПС  

Содержание 

лекционного курса 

Аттестация ПС. Назначение аттестации. Виды испытаний. Принципы оценки. Л 

Раздел 2. Современные технологии разработки ПС  

Тема 2.1. Современные технологии разработки ПС  

Содержание 

лекционного курса 

Современные технологии разработки ПС. Объектный подход. Компонентный 

поход. Технология COM. Понятие объектной модели 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Использование книги Excel для ввода/вывода Лаб 

Тема 2.2. Объектная модель Excel  

Содержание 

лекционного курса 

Объектная модель Excel. Класс типа Application.  Класс типа WorkBook. 

Объект типа WorkSheet. Объекты типа Range. Объекты типа Chart 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Генерирование диаграмм Excel Лаб 

Тема 2.3. Объектная модель Word.  

Содержание 

лекционного курса 

Объектная модель Word. Генерация отчета. Объекты Word. Объекты, 

определяющие структуру. Встроенные объекты типа Range. Объекты типа 

Range, определенные пользователем. Объекты типа Table. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Генерирования отчета на Word (списки и таблицы). Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

COM-технология. Обзор объектных моделей прило-жений согласно 

индивидуальному заданию 

С 

Тема 2.4. Объектная модель Word. Генерация отчета. Объекты Word. Объекты, 

определяющие структуру. Встроенные объекты типа Range. Объекты типа 

Range, определенные пользователем. Объекты типа Table. 

 

Содержание Объектная модель PowerPoint. Объекты типа Slide. Создание слайдов. Л 
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лекционного курса Программирование анимации. 

Содержание 

лабораторной работы 

Автоматизированное создание презентации. Лаб 

Тема 2.5. Работа с локальной БД.  

Содержание 

лекционного курса 

Работа с локальной БД. Особенности программирования БД. Объекты типа 

Connection. Объекты типа Recordset. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Программирование анимации Лаб 

Тема 2.6. Работа с локальной базой данных  

Содержание 

лабораторной работы 

Работа с локальной базой данных Лаб 

Раздел 3. Разработка web-приложения на основе  ASP.NET  

Тема 3.1. Разработка web-приложения на основе  ASP.NET  

Содержание 

лекционного курса 

Разработка web-приложения на основе  ASP.NET. Принцип выполнения web-

приложения. Создание и структура Web-приложений 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Разработка web-приложения Лаб 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Разработка Web-приложений на C# на основе ASP.NET технологии согласно 

индивидуальному заданию 

С 

Тема 3.2. Разработка пользовательского интерфейса.  

Содержание 

лекционного курса 

Разработка пользовательского интерфейса. Элементы управления. 

Позиционирование. Динамическое создание элементов управления. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Размещение управляющих элементов на web-странице Лаб 

Тема 3.3. Проверка вводимых данных  

Содержание 

лекционного курса 

Проверка вводимых данных. Проверка наличия данных. Проверка 

допустимости значения. Проверка совпадения. Соответствие шаблону. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Динамическое создание элементов управления Лаб 

Тема 3.4. Обработка исключений  

Содержание 

лекционного курса 

Обработка исключений. Ошибки выполнения. Охраняемые блоки. Класс 

Exception 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Проверка вводимых данных Лаб 

Тема 3.5. Использование баз данных в web-приложениях  

Содержание 

лекционного курса 

Использование баз данных в web-приложениях. Модель доступа ADO.NET. 

Установление соединения с базой данных 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Обработка исключений Лаб 

Тема 3.6. Работа с присоединенным набором данных  

Содержание 

лекционного курса 

Работа с присоединенным набором данных Создание команды Select. 

Параметризованные команды. Команды Delete, Insert, Update. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Создание соединения БД к web-приложению Лаб 

Тема 3.7. Отсоединенные наборы данных  

Содержание 

лекционного курса 

Отсоединенные наборы данных. Общие принципы. Класс DataSet. Класс 

DataAdapter. Класс DataTable. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Разработка команд Лаб 

Тема 3.8. Параметризованные команды.  

Содержание 

лабораторной работы 

Параметризованные команды. Лаб 

Тема 3.9. Использование отсоединенных наборов данных  

Содержание 

лабораторной работы 

Использование отсоединенных наборов данных Лаб 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
      
      

№ п/п Наименования 

1 Габбасов Ф.Г., Ермолаева Л.Б., Гиззятов Р.Ф., Шафигуллина С.К. Задачи по осно-вам 

программирования. Методические указания для выполнения лабораторных и контрольных 

работ для студентов всех форм обучения и всех специальностей и направлений 

подготовки. КГАСУ, 2012. – 45 с. 

2 Хайруллин Р.С. Программирование на FoxPro. Методические указания к лабора-торным и 

самостоятельным работам. – Казань: Изд-во КГАСУ, 2012. – 29 с 

3 Ахмадиев Ф.Г., Бекбулатов И.Г., Габбасов Ф.Г. Основы программирования в VBA. 

Методические указания для лабораторных и контрольных работ для студентов всех 

специальностей, КГАСУ, 2013.-36 с. 

4 Ахмадиев Ф.Г., Габбасов Ф.Г., Маланичев И.В. Современные программные ком-плексы в 

инженерной практике. Методические указания для самостоятельной ра-боты.Ч.1.КГАСУ., 

2014. - 47 с. 

5 Маланичев И.В., Ермолаева Л.Б. Руководство по прикладному программированию на 

VBA: Учебное пособие. – Казань: Изд-во КГАСУ, 2016. – 83 с. 

6 Габбасов Ф.Г., Гиззятов Р.Ф., Ермолаева Л.Б. Основы алгоритмизации и програм-

мирования: Учебно-методическое пособие. – Казань: КГАСУ, 2018. – 82 с.¶¶ 

  



  12 

 

      
      

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
      

      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
      

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 

осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных занятиях, выполнении 

индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 

занятий и работа на занятиях. 

      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 

является промежуточная аттестация в форме зачета. 
      

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 

заданий или 

вариантов 

1 Раздел 2.  ОПК-3,ОПК-7 Реферат 10 

2 Раздел 3.  ОПК-3,ОПК-7 РГР 2 
3 Все разделы  ОПК-3,ОПК-7 Зачет 20 

      

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 

хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя). 
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 

 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

 
      

— Тематика расчетно-графических работ; 
      

Примеры заданий: 
      

1.  Обзор объектной библиотеки Microsoft Access Object Library 

2.  Обзор объектной библиотеки Microsoft ActiveX Data Objects Library 

3.  Обзор объектной библиотеки Microsoft Dao Object Library 

4.  Обзор объектной библиотеки Microsoft Graph Object Library 

5.  Обзор объектной библиотеки Microsoft HTML Object Library 

6.  Обзор объектной библиотеки Microsoft Outlook Object Library 

7.  Обзор объектной библиотеки Microsoft PowerPoint Object Library 

8.  Обзор объектной библиотеки Microsoft Publisher Object Library 

9.  Обзор объектной библиотеки Microsoft Word Object Library 

10. Обзор объектной библиотеки Microsoft Excel Object Library 
      

      

Критерии оценки:  
      

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах 
      
      
      

— Задания для расчетной работы; 
      

Примеры заданий: 
      

1. Разработать Web-приложение на C# для обработки офисных документов. 

2. Разработать Web-приложение на C# для обработки баз данных. 

 
      

      

Критерии оценки:  
      

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах 
      
      

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
      

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля: 
      

— Задания к зачету; 
      

Примеры заданий: 
      

1.  Программное средство (ПС) и его надежность. 

2.  Жизненный цикл ПС. 

3.  Критерии качества ПС. 

4.  Внешнее описание ПС. 

5.  Разработка архитектуры ПС. 
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6.  Разработка структуры ПС. 

7.  Модульное программирование. 

8.  Структурное программирование. 

9.  Виды ошибок в программе. 

10. Принципы отладки. 

11. Объектный подход. 

12. Компонентный поход. 

13. Технология COM. 

14. Объектная модель Excel. 

15. Объектная модель Word. 

16. Объектная модель PowerPoint. 

17. Особенности программирования БД. 

18. Объекты типа Connection. 

19. Объекты типа Recordset. 

20. Разработка web-приложения на основе  ASP.NET. 

21. Принцип выполнения web-приложения. 

22. Структура Web-приложений. 

23. Элементы управления. 

24. Динамическое создание элементов управления. 

25. Проверка вводимых данных. 

26. Обработка исключений. 

27. Использование баз данных в web-приложениях. 

28. Модель доступа ADO.NET. 

29. Установление соединения с базой данных. 

30. Работа с присоединенным набором данных 

31. Отсоединенные наборы данных. 

 

      

      

Критерии оценки: 
      

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 

знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 

расчетов или экспериментов 

«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 

формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины) 
      
      
      

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
      

Перечень 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Формулировка типового контрольного 

задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

ОПК-3.1 

Осуществляет 

обоснование выбора 

математической 

модели, оценка 

преимуществ и ее 

Знать: методы выбора 

математической модели, 

оценки преимуществ и ее 

недостатков на основе 

информационной и 

библиографической культуры 
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информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

недостатков на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

  

Уметь: обосновывать выбор 

математической модели, 

оценивать преимущества и ее 

недостатки с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

  

Владеть: информационно-

коммуникационными 

технологиями 

 

Способен 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

ОПК-3.2 

Составляет алгоритма 

решения прикладной 

задачи с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: технологию 

составления алгоритма 

решения прикладной задачи с 

учетом основных требований 

информационной 

безопасности 

 

  

Уметь: составлять алгоритм 

решения прикладной задачи с 

учетом основных требований 

информационной 

безопасности 

 

  

Владеть: инструментами 

реализации алгоритма 

решения прикладной задачи на 

языке программирования 

 

Способен 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

ОПК-3.3 

Оформляет и 

представляет 

результатов расчета 

модели на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Знать:  правила оформления и 

представления результатов 

расчета модели. 
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информационной 

безопасности; 

  

Уметь: оформлять и 

представлять результаты 

расчета модели на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

 

  

Владеть: инструментами 

оформления и представления 

результатов расчета модели 

 

Способен 

осуществлять 

выбор платформ и 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

для реализации 

информационных 

систем; 

ОПК-7.2 

Осуществляет выбор 

среды разработки 

программы 

Знать: среды разработки 

программ 
 

Уметь: выбирать среду 

разработки программ 
 

Владеть: открытой средой 

разработки Visual Studio 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
      

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 

шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета. 
      

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 

контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 

дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 

компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины. 

    

      Шкала оценивания зачета 

    

Критерии оценивания результатов обучения   
минимальный уровень не 

достигнут 

(«незачтено) 

пороговый уровень 

достигнут 

(зачетно)   
ри ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях большей 

части основного содержания 

дисциплины, допускаются 

грубые ошибки в 

формулировке основных 

понятий решении типовых 

практических задач 

(неумение 

с помощью преподавателя 

получить правильное 

решение 

конкретной практической 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой учебной 

дисциплины) 

Обучающийся показал 

всесторонние, 

систематизированные, 

глубокие знания программы 

дисциплины, умение 

уверенно 

применять их на практике 

при 

решении конкретных задач 

свободно использовать 

справочную литературу, 

делать обоснованные 

выводы 

из результатов расчетов или 

экспериментов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

      

7.1. Основная учебная литература 

      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Кулямин В.В. Технологии программирования. Компонентный подход [Элек-

тронный ресурс] / В.В. Кулямин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 590 c. — 5-9556-0067-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73733.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

2 Хайруллин Р.С. Программирование на C#: учебное пособие / Р.С.Хайруллин. 

– Казань: Изд-во Казанск.гос.архитект.-строит.ун-та, 2017. – 153 с. 

 

3 Хайруллин Р.С. Разработка Windows-  и Web-приложений на C# / 

Р.С.Хайруллин. – Казань: Изд-во Казанск.гос.архитект.-строит.ун-та, 2019. – 

182 с. 

 

      
      

7.2. Перечень дополнительной литературы 
      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Биллиг В.A. Основы объектного программирования на С# (C# 3.0, Visual 

Studio 2008) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.A. Биллиг. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 

583 c. — 978-5-4487-0145-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72339.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

2 Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] / В.В. 

Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 323 c. — 978-5-9556-

00039-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52206.html. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

3 Павловская Т.А. Программирование на языке высокого уровня C# 

[Электронный ресурс] / Т.А. Павловская. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 245 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73713.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

4 Хайруллин Р.С. Обработка документов инструментами Visual Basic: учебное 

пособие / Р.С.Хайруллин. – Казань: Изд-во Казанск.гос.архитект.-строит.ун-

та, 2018. – 167 с. 

 

5 Хайруллин Р.С. Объектно-ориентированное программирование / 

Р.С.Хайруллин. – Казань: Изд-во Казанск.гос.архитект.-строит.ун-та, 2022. – 

140 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
      

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 

современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
      

1. Хайруллин Р.С. Объектно-ориентированное программирование / Р.С.Хайруллин. – Казань: Изд-во 

Казанск.гос.архитект.-строит.ун-та, 2022. – 140 с. 

2. Кариев Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C# [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ч.А. Кариев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 768 c. — 978-5-4487-0146-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72340.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
      

Рекомендации по работе с лекционным материалом.    
      

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

 
      

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
      

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 

выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 

основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 

рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 

выбранной теме. Для этого студентам необходимо:  

-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

-ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

-проработать дополнительную литературу и источники. 

В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 

докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 

научной литературой), выступление 

 

 
      

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
      

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 

усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 

находит способы их решения. 

 
      

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
      

      Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 

темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и грамотно излагает свои суждения. 

Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 

литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 

заданий (из списка основной и дополнительной литературы). 

 
      

Подготовка к промежуточной аттестации. 
      

      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
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литературы, изучение конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
      

Перечень информационных технологий 

1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 

2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 

3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или элементов 

системы управления обучением Moodle. 
                

Перечень программного обеспечения 

1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.); 

2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.); 

3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.); 

4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 

5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 

6 Текстовый процессор Microsoft Word. 

7  Открытая среда разработки программ Visual Studio. 
      

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется. 

 

 
  



  23 

 

      

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине (модулю) 

 
      

Вид учебной работы Наименование учебных 

аудиторий и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (столы, 

стулья), доска аудиторная, 

стационарный экран 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (столы, 

стулья); 

Технические средства 

обучения: компьютеры, 

экран, проектор 

 

 

Самостоятельная работа Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (библиотека) 

Специализированная 

учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
      

    

    

    

    

    

     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

      

Дисциплина: Информационное моделирование зданий 

      

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 

технологии (бакалавр) 
 

      

Квалификация: бакалавр 

      

Уровень бакалавр 

       

Форма 

обучения: 
очная 

      

Институт: институт строительства 

      

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования 

      

Курс: 3 

      

Пятый семестр 

      

Коллоквиум 0 час.    

      

Курсовой проект 0 час.    

      

Лабораторные 48 час.    

      

Лекции 32 час.    

      

Самостоятельная работа 73 час.    

      

Экзамен 27 час.    

      

Всего 180 час. 

      

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 5 
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 

подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

      

Разработчики программы:      

  

Заведующий кафедрой (докт, доц) А. Х. Ашрапов 
      

      

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры. 
      

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов 

      

      

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института. 

      

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов 

      

      

Преподаватели, ведущие дисциплину:     

      

Доцент ( канд,доц) , кандидат технических наук О. Б. Барышева 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

      

     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Информационное моделирование 

объектов  

строительства» является формирование компетенций обучающегося в области 

организации и поддержки информационного моделирования объектов капитального 

строительства. 

 

     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 
      
      

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2.2 

Знать: знает современные программные и 

аппаратные средства для обработки и хранения 

информации 

Осуществляет сбор, 

обработку и хранение 

информации с 

использованием 

информационных 

технологий 

Уметь: умеет использовать компьютерную систему 

для автоматизированного сбора, хранения, обработки 

и передачи информации 

Владеть: имеет базовые навыки владения 

компьютерной системой, при обработке и хранении 

информации. 

Способен участвовать 

в разработке 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил; 

ОПК-4.1 

Знать: основополагающие принципы организации 

своего труда в научно-исследовательской работе при 

формировании цели и задач исследования, 

планировании научно- исследовательской работы, 

методического обеспечения 

Осуществляет 

составление 

технической 

документации на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы 

Уметь: использовать основополагающие принципы 

организации своего труда в научно-

исследовательской работе при формировании цели и 

задач исследования, планировании научно- 

исследовательской работы, методического 

обеспечения 

Владеть: основополагающими принципами своего 

труда исследовательской работе при формировании 

цели и задач исследования, научно-

исследовательской работы, обеспечения 

ОПК-4.2 

Знать: современные средства электронно-

вычислительной техники для обработки 

информационных материалов, использования 

имитационного моделирования, обработки 

результатов теоретических и экспериментальных 

исследований 

Выбирает стандарты, Уметь: пользоваться современными средствами 
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нормы и правила для 

составления 

технической 

документации 

электронно- вычислительной техники для обработки 

информационных материалов, использования 

имитационного моделирования, обработки 

результатов теоретических и экспериментальных 

исследований 

Владеть: современными средствами электронно-

вычислительной техники для обработки 

информационных материалов, использования 

имитационного моделирования, обработки 

результатов теоретических и экспериментальных 

исследований 

Способен 

осуществлять 

разработку подсистем 

САПР в строительстве 

ПК-3.1 

Знать: информационные технологии и цифровые  

сервисы, применяемые для решения задач, и 

принципы их работы 

Разрабатывает 

математическое и 

информационное 

обеспечение 

подсистем САПР в 

строительстве 

Уметь: применять возможности информационно- 

коммуникационных технологий, информационно-

справочные системы и современное программное 

обеспечение для решения задач с учетом 

требований¶информационной безопасности 

Владеть: навыками использования современных 

информационных технологий для решения задач 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

     Дисциплина "Информационное моделирование зданий" относится к обязательной части учебного 

плана. 
      

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Языки 

программирования", "Теория информации, данные, знания", "Инженерная и компьютерная графика", 

"Алгоритмы и структуры данных", "Строительные материалы", "Техническая механика", "Инженерная 

геодезия". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

      

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы,  180  академических часа. 
      

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
      

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.). 
      

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 

работа 

180 32  48 73 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) (Очная форма обучения) 
      
      

Разделы / 

 

темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 

 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

учебные занятия 

Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 

 Раздел 1. 2 2    

Тема 1.1. 2 2    

 Раздел 2. 2 2    

Тема 2.1. 2 2    

 Раздел 3. 16 4  12  

Тема 3.1. 2 2  6  

Тема 3.2. 2 2  6  

 Раздел 4. 40 16  24  

Тема 4.1. 4 4  6  

Тема 4.2. 4 4  6  

Тема 4.3. 4 4  6  

Тема 4.4. 4 4  6  

 Раздел 5. 10 4  6  

Тема 5.1. 4 4  6  

 Раздел 6. 10 4  6  

Тема 6.1. 4 4  6  

ВСЕГО: 180 32  48 73 
      

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
      

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 

(Л, П, Лаб, 

С) 

   
   
   

Раздел 1. Технология BIM  

Тема 1.1. Основные определения и термины. История BIM  

Содержание 

лекционного курса 

История компьютерных технологий в проектировании зданий. Введение в 

технологии информационного моделирования объектов капитального 

строительства. Понятие и содержание информационной модели. История 

компьютерных технологий для проектирования зданий 1963 - 1980 гг. История 

компьютерных технологий для проектирования зданий 1980 - Настоящие 

время 

 

Л 

Раздел 2. Информационная модель. НТД.  

Тема 2.1. Содержание информационной модели объектов капитального строительства  

Содержание 

лекционного курса 

Что такое технология информационного моделирования BIM? BIM Uses. BIM 

USES - Этап предпроекта. Примеры BEP. BIM USES - Этап проекта. BIM 

USES - Этап строительства. BIM USES - Этап эксплуатации. Нормативные 

документы. Россия. Нормативные документы. Великобритания. Модели 

городов. Что такое информационная модель. Уровни разработки компонентов 

модели.  Level of Development Specification. Инструменты создания BIM-

моделей. Пример информационной модели здания. 

Л 

Раздел 3. Основы моделирования в Autodesk Revit  

Тема 3.1. Работа с семействами в Autodesk Revit 

 

 

Содержание 

лекционного курса 

 Версии Autodesk Revit. Форматы файлов Revit. Пользовательский 

интерфейс Autodesk Revit. Использование горячих клавиш в Autodesk Revit. 

Справка Autodesk Revit. 

 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Операции: вращение, переход, выдавливание, сдвиг, переход по траектории, 

полый сдвиг, полое вращение, полый переход по траектории, полое 

выдавливание, полый переход. Создание простого семейства кубика. Этап 1 – 

Разметка. Создание простого семейства кубика. Этап 2 – Параметризация. 

Задача на работу с функцией эквивалента для цепочки размеров. Создание 

простого семейства кубика. Этап 3 – Моделирование. Загрузка семейства в 

проект. Параметры. Семейство – Тип – Экземпляр. Задача на работу со 

значениями параметров в семействе Создание спецификаций. Общие 

параметры. Создание марки. Задача на работу с марками. Ручки формы. 

Лаб 

Тема 3.2. Работа с плоскостями в семействах  

Содержание 

лекционного курса 

Создание пользовательских семейств Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Создание семейства двери. Этап 1 – Разметка. Создание семейства двери. Этап 

2 – Параметризация. Создание семейства двери. Этап 3 – Формирование 

проёма. Проверка семейства в проекте. Свойства опорных плоскостей. Задача 

на закрепление навыков редактирования объектов, созданных на основе 

эскиза. Создание коробки двери. Задача на закрепление навыков работы с 

инструментом "сдвиг". Создание семейства профиля. Создание семейства 

дверной панели. Загрузка вложенного семейства в родительское. Создание 

семейства ручки двери. Настройка стороны открывания двери. Приемы работ 

с семействами Revit. 

Лаб 

Раздел 4. Начало работы над проектом в Autodesk Revit  

Тема 4.1. Основы работы над проектом  

Содержание 

лекционного курса 

Система координат в Revit. Dynamo. Настройка координат. Шифр. Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Задача на работу с Dynamo. Настройка координат в эталонном файле проекта. 

Настройка общих координат в проекте для одного здания. Настройка общих 

координат в проекте для нескольких зданий. Задача с шифром. 

 

Лаб 



  9 

 

Тема 4.2. Уровни. Оси. Область видимости. 

 

 

Содержание 

лекционного курса 

Создание уровней в проекте. Параметры уровней. Создание семейства 

заголовка уровня. Секущий диапазон плана. Построение осей. Параметры 

осей. Создание семейства обозначения осей. Создание области видимости. 

Совместная работа в одном файле через рабочие наборы. Совместная работа 

через внешние ссылки. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Тренировочная задача на работу с заголовками уровней. Задача на работу с 

секущим диапазоном. Тренировочная задача на работу с осями. Задача на 

работу с заголовками уровней 

 

Лаб 

Тема 4.3. Моделирование каркаса здания в Autodesk Revit  

Содержание 

лекционного курса 

Стены, перекрытия, крыши, колонны. 

 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Создание и редактирование стен. Создание и редактирование перекрытий. 

Создание и редактирование крыш. Создание и редактирование колонн. 

Лаб 

Тема 4.4. Детализация модели в Autodesk Revit  

Содержание 

лекционного курса 

Витражи. Лестницы и пандусы. Ограждения и поручни. Помещения и зоны. 

Проемы и отверстия. Группы, сборки и части. 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Создание и редактирование витражей. Создание и редактирование Лестниц и 

пандусов. Создание и редактирование ограждений и поручней. Создание и 

редактирование помещений и зон. Проемы и отверстия. Моделирование 

архитектурных элементов и отделки 

 

Лаб 

Раздел 5. Управление информацией в проекте  

Тема 5.1. Подготовка рабочей документации  

Содержание 

лекционного курса 

Параметры. Спецификации. Стадии. Варианты конструкций. 

 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Создание спецификаций Лаб 

Раздел 6. Работа с графикой и основы визуализации проекта в Autodesk Revit 

 

 

Тема 6.1. Работа с графикой. Настройка. Аннотации. Листы. Композиция. 

 

 

Содержание 

лекционного курса 

Композиция и приемы построения кадра. Hастройка визуализации в Revit. 

Настройка кадра, размеры. Работа с перспективой 

Л 

Содержание 

лабораторной работы 

Композиция и приемы построения кадра. Лаб 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
      
      

№ п/п Наименования 

1 Толстов, Е. В. Информационное моделирование зданий и сооружений. Базовый уровень : 

учебно-методическое пособие / Е. В. Толстов. — Казань : Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 121 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105735.html (дата обращения: 13.10.2023). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2 Зиганшин, А. М. Smart BIM в О и В. Информационное моделирование в отоплении и 

вентиляции = Smart BIM in HVAC. Information Modeling in Heating and Ventilation Systems 

: учебно-методическое пособие для учебной и научной работы студентов направления 

«Строительство» (квалификация «магистр») / А. М. Зиганшин, М. Г. Зиганшин. — 2-е изд. 

— Казань : Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 350 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105729.html (дата обращения: 

13.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
      

      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
      

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 

осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных занятиях, выполнении 

индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 

занятий и работа на занятиях. 

      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 

является промежуточная аттестация в форме экзамена. 
      

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 

заданий или 

вариантов 

1 Раздел 1.  ОПК-2,ОПК-4,ПК-3 Курсовой проект 25 

2 Тема 1.1.    

3 Раздел 2.  ОПК-2,ОПК-4,ПК-3 Курсовой проект 25 

4 Тема 2.1.    

5 Раздел 3.  ОПК-2,ОПК-4,ПК-3 Курсовой проект 25 

6 Тема 3.1.    

7 Тема 3.2.    

8 Раздел 4.  ОПК-2,ОПК-4,ПК-3 Курсовой проект 25 

9 Тема 4.1.    

10 Тема 4.2.  Коллоквиум 25 

11 Тема 4.3.    

12 Тема 4.4.    

13 Раздел 5.  ОПК-2,ОПК-4,ПК-3 Курсовой проект 25 

14 Тема 5.1.    

15 Раздел 6.  ОПК-2,ОПК-4,ПК-3 Курсовой проект 25 

16 Тема 6.1.    
      

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 

хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя). 
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 

 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

 
      

— Тематика курсового проекта; 
      

Примеры заданий: 
      

Разработка информационной модели здания (по вариантам). 

Пример: 2-этажный многоквартирный жилой дом. 3D модель (информационная модель) здания (Revit) 

Дано: 

Список чертежей:1. План 1-ого этажа.2. Фасад. Разрез. План кровли. 

Работа по созданию 3д модели состоит из десяти задач: 

1) разработка планировочных решений здания; создание основы здания; 

2) создание несущих конструкций здания; 

3) создание ненесущих наружных стен и перегородок; 

4) создание конструкции пола и кровли; 

5) создание лестницы; 

6) размещение окон и дверей; размещение сантехнического оборудования и кухонных плит; 

7) создание фундаментов под несущие стены и колонны; 

8) создание фундаментных балок и стен подвала; 

9) создание конструкций тамбура, крыльца и отмостки; 

10) размещение помещений, создание спецификации (экспликации) помещений. 

  

Работа по разработке чертежей архитектурных решений здания включает в себя: 

1) разработку плана 1-го этажа здания; 

2) разработку разреза здания; 

3) разработку главного фасада здания; 

4) разработку плана кровли здания; 

5) оформление экспликации помещений; оформление чертежей на листах. 

  

Список моделей: 

2-этажный многоквартирный жилой дом. 
      

      

Критерии оценки:  
      

 Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности компонентов знать, 

уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания путем 

выборочного контроля во время экзамена. 
      
      
      

— билеты экзамена; 
      

Примеры заданий: 
      

1. Что такое информационная модель здания? 

2. Какое расширение используется для файлов Revit? 

3. Моделирование семейства окон. Выполните построение пользовательской модели окна. 
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Критерии оценки:  
      

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного контроля 

на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете дисциплинарной 

компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных компетенций, 

формируемых в рамках данной дисциплины. 
      
      

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
      

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля: 
      

— Вопросы к коллоквиуму; 
      

Примеры заданий: 
      

1. Технология BIM 

2. История возникновения BIM 

3. В чем отличие BIM от TIM? 

4. Перечислите НТД 

5. Информационная модель здания 

6. BIM Uses 

7. Что такое семейство и для чего оно нужно? 

 

      

      

Критерии оценки: 
      

      Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 

путем выборочного контроля во время экзамена. 

 
      
      
      

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
      

Перечень 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Формулировка типового контрольного 

задания или иного материала, необходимого 

для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том 

числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их 

при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2.2 

Осуществляет сбор, 

обработку и хранение 

информации с 

использованием 

информационных 

технологий 

Знать: знает современные 

программные и аппаратные 

средства для обработки и 

хранения информации 

Перечислите современные ПО для 

обработки и хранения информации 

  Уметь: умеет использовать Что такое компьютерная система? 
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компьютерную систему для 

автоматизированного сбора, 

хранения, обработки и 

передачи информации 

  

Владеть: имеет базовые навыки 

владения компьютерной 

системой, при обработке и 

хранении информации. 

Что такое обработка информации? 

Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм 

и правил; 

ОПК-4.1 

Осуществляет 

составление 

технической 

документации на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы 

Знать: основополагающие 

принципы организации своего 

труда в научно-

исследовательской работе при 

формировании цели и задач 

исследования, планировании 

научно- исследовательской 

работы, методического 

обеспечения 

Как происходит планирование научно-

исследовательской работы? 

  

Уметь: использовать 

основополагающие принципы 

организации своего труда в 

научно-исследовательской 

работе при формировании цели 

и задач исследования, 

планировании научно- 

исследовательской работы, 

методического обеспечения 

Цель работы в исследовательской 

деятельности. 

  

Владеть: основополагающими 

принципами своего труда 

исследовательской работе при 

формировании цели и задач 

исследования, научно-

исследовательской работы, 

обеспечения 

Что такое методическое обеспечение? 

Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм 

и правил; 

ОПК-4.2 

Выбирает стандарты, 

нормы и правила для 

составления 

технической 

документации 

Знать: современные средства 

электронно-вычислительной 

техники для обработки 

информационных материалов, 

использования имитационного 

моделирования, обработки 

результатов теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Что такое имитационное моделирование? 

  

Уметь: пользоваться 

современными средствами 

электронно- вычислительной 

техники для обработки 

информационных материалов, 

использования имитационного 

моделирования, обработки 

результатов теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Как происходит обработка результатов 

теоретических и экспериментальных 

исследований? 

  

Владеть: современными 

средствами электронно-

вычислительной техники для 

обработки информационных 

материалов, использования 

имитационного 

Что такое ПК? 
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моделирования, обработки 

результатов теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Способен 

осуществлять 

разработку 

подсистем САПР 

в строительстве 

ПК-3.1 

Разрабатывает 

математическое и 

информационное 

обеспечение 

подсистем САПР в 

строительстве 

Знать: информационные 

технологии и цифровые  

сервисы, применяемые для 

решения задач, и принципы их 

работы 

Что такое IT? 

Уметь: применять 

возможности информационно- 

коммуникационных 

технологий, информационно-

справочные системы и 

современное программное 

обеспечение для решения задач 

с учетом 

требований¶информационной 

безопасности 

Перечислите информационно-справочные 

системы. 

Владеть: навыками 

использования современных 

информационных технологий 

для решения задач 

Что такое САПР? 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
      

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 

путем выборочного контроля во время экзамена. 
      

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 

контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 

дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 

компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины. 

    

      Шкала оценивания экзамена 

    

Критерии оценивания результатов обучения 

минимальный уровень не 

достигнут 

(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 

(«хорошо») 

высокий уровень 

(«отлично») 

При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях большей 

части основного содержания 

дисциплины, допускаются 

грубые ошибки в 

формулировке основных 

понятий решении типовых 

практических задач 

(неумение с помощью 

преподавателя получить 

правильное решение 

конкретной практической 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой учебной 

дисциплины) 

Обучающийся показал 

фрагментарный, 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

точные формулировки 

базовых понятий, 

нарушающий логическую 

последовательность в 

изложении программного 

материала, при этом 

владеющий знаниями 

основных разделов 

дисциплины, необходимыми 

для дальнейшего обучения, 

умение получить с помощью 

преподавателя правильное 

решение конкретной 

практической задачи из 

числа предусмотренных 

рабочей программой, 

знакомство с 

рекомендованной 

справочной литературой 

Обучающийся показал 

прочные знания основных 

разделов программы 

дисциплины, умение 

самостоятельно решать 

конкретные практические 

задачи, но допускающему 

некритичные неточности в 

ответе и решении задач 

Обучающийся показал 

всесторонние, 

систематизированные, 

глубокие знания программы 

дисциплины, умение 

уверенно применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, свободно 

использовать справочную 

литературу, делать 

обоснованные выводы из 

результатов расчетов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

      

7.1. Основная учебная литература 

      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Игнатова, Е. В. Технологии информационного моделирования зданий : 

учебно-методическое пособие / Е. В. Игнатова, Л. А. Шилова, А. Е. Давыдов. 

— Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 55 c. — ISBN 978-5-7264-

2017-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101841.html (дата 

обращения: 13.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

ЭБС IPRbooks 

2 Суркова, Л. Е. Технологии информационного моделирования зданий в 

инвестиционно-строительной деятельности : учебно-методическое пособие / 

Л. Е. Суркова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2021. — 56 c. — ISBN 

978-5-7264-2922-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126182.html 

(дата обращения: 28.11.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

ЭБС IPRbooks 

3 Воронова, О. С. Информационное моделирование общественных зданий в 

Autodesk Revit : учебно-методическое пособие / О. С. Воронова. — Макеевка 

: Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС 

АСВ, 2021. — 243 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120045.html 

(дата обращения: 13.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

ЭБС IPRbooks 

      
      

7.2. Перечень дополнительной литературы 
      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Бачурина, С. С. Информационное моделирование: методология 

использования цифровых моделей в процессе перехода к цифровому 

проектированию и строительству. Ч.1. Цифровой проектный менеджмент 

полного цикла в градостроительстве / С. С. Бачурина. — Москва : ДМК 

Пресс, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-97060-938-5. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125119.html (дата обращения: 20.10.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

ЭБС IPRbooks 

2 Князева, Н. В. Разработка информационной модели здания : учебно-

методическое пособие / Н. В. Князева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 

2019. — 65 c. — ISBN 978-5-7264-2038-7. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101823.html (дата обращения: 13.10.2023). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

ЭБС IPRbooks 

3 Керро, Н. И. Экологическая безопасность в строительстве: информационное 

моделирование при проектировании : учебное пособие / Н. И. Керро. — 

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 284 c. — ISBN 978-5-9729-

0575-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/114996.html (дата 

обращения: 15.09.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

ЭБС IPRbooks 
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4 Шеина, С. Г. Разработка рабочего проекта строительного объекта с 

использованием технологий информационного моделирования (BIM) : 

учебное пособие / С. Г. Шеина, Л. В. Гиря, Е. Н. Миненко. — Ростов-на-

Дону : Донской государственный технический университет, 2020. — 132 c. 

— ISBN 978-5-7890-1807-1. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118092.html (дата обращения: 13.10.2023). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/118092 

ЭБС IPRbooks 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
      

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 

современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
      

1. https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/its/kpm/ 

2. Методическое пособие Минстроя РФ для заказчиков (государственного заказчика, застройщика, 

технического заказчика) от 2018 (ред. от 10.12.2018) «Планирование и реализация процессов 

информационного моделирования»¶ https://www.faufcc.ru/upload/methodical_materials/mp38_2018.pdf ¶ 

3. Методические рекомендации ТИМ от ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 2020 (ред. 02.04.2021) 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке информационной модели объекта капитального 

строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в связи с 

проведением государственной экспертизы проектной документации и оценки информационной модели 

объекта капитального строительства». ¶https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-

podgotovke-informatsionnoi-modeli-obekta-kapitalno 

4. Сайт Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) URL: 

https://nopriz.ru/ndocs/technical_regulation/deystvuyushchie-normativno-tekhnicheskie-dokumenty/ ¶Сайт 

Autodesk, Inc URL: https://www.autodesk.ru/solutions/bim 

5. https://www.iprbookshop.ru – ЭБС IPRbooks 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
      

Рекомендации по работе с лекционным материалом.    
      

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

 
      

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
      

        Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 

выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 

основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 

рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 

выбранной теме. Для этого студентам необходимо:  

-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

-ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

-проработать дополнительную литературу и источники. 

В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 

докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 

научной литературой), выступление 

 

 
      

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
      

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 

усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 

находит способы их решения. 

 
      

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
      

      Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 

поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсового проекта находится в методических материалах по 

дисциплине 

 
      

Подготовка к промежуточной аттестации. 
      

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 

литературы, изучение конспекта лекций 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
      

Перечень информационных технологий 

1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 

2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 

3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle. 
                

Перечень программного обеспечения 

1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.); 

2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.); 

3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.); 

4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 

5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 

6 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 

7 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 

8 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle. 

9 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.) 

10 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.) 

11 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.) 

12 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 

13 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 

14 Autodesk Revit 2022 
      

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется. 
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине (модулю) 

 
      

Вид учебной работы Наименование учебных 

аудиторий и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (столы, 

стулья), доска аудиторная, 

стационарный экран 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (столы, 

стулья); 

Технические средства 

обучения: компьютеры, 

экран, проектор 

 

 

Самостоятельная работа Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (библиотека) 

Специализированная 

учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
      

    

    

    

    

    

     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

      

Дисциплина: Экономика отрасли 

      

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 

технологии (бакалавр) 
 

      

Квалификация: бакалавр 

      

Уровень бакалавр 

       

Форма 

обучения: 
очная 

      

Институт: институт строительства 

      

Кафедра: Экономика и предпринимательство в строительстве 
      

Курс: 3 

      

Шестой семестр 

      

Зачет 9 час.    

      

Контрольная работа 0 час.    

      

Лекции 18 час.    

      

Практика 36 час.    

      

Расчетно-графическая 

работа 0 час.    

      

Самостоятельная работа 45 час.    

      

Всего 108 час. 

      

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3 
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 

подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

      

Разработчики программы:      

  

Доцент ( канд,доц) А. Ш. Низамова 
      

      

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры. 
      

Заведующий кафедрой, доктор экономических наук Г. М. Загидуллина 

      

      

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института. 

      

Руководитель ООП  А. М. Зиганшин 

      

      

Преподаватели, ведущие дисциплину:     

      

Доцент ( канд,доц) , кандидат экономических наук А. Ш. Низамова 
      

  



  3 

 

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

      

     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Экономика отрасли» является 

формирование компетенций обучающегося в области ценообразования и экономики строительства. 

 

     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 
      
      

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 

Знать: основные законодательные, нормативно-

правовые и методические документы, регулирующие 

деятельность участников инвестиционно-

строительной сферы 

Применяет в 

профессиональной 

деятельности базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития 

Уметь: выявлять экономические проблемы; 

систематизировать и обобщать информацию 

Владеть: навыками применения знаний при 

выполнении см 

УК-9.2 

Знать:  основополагающие принципы функцио-

нирования экономики и экономических сис-тем, 

показатели уровня экономического развития 

Проводит оценку 

влияния 

государственной 

социально-

экономической 

политики на личное 

благосостояние 

Уметь:  оценитьсущность и классификацию 

экономических рисков для инвестиций, и спо-собы 

их снижения 

Владеть: методами расчета экономических рисков 

УК-9.3 Знать: основные финансовые термины и понятия 

Владеет основами 

финансовой 

грамотности 

Уметь: ь: приводить примеры: эффективных и 

ресурсосберегающих т 

Владеть: навыками оценки  экономических действий 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

     Дисциплина "Экономика отрасли" относится к обязательной части учебного плана. 
      

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Информационные 

технологии в организации и планировании строительного производства". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

      

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа. 
      

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
      

Промежуточная аттестация – Зачет Контрольная работа  (9 час.). 
      

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 

работа 

108 18 36  45 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) (Очная форма обучения) 
      
      

Разделы / 

 

темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 

 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

учебные занятия 

Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 

 Раздел 1. 32 6 6  20 

Тема 1.1. 2 2 2   

Тема 1.2. 28 4 4  20 

 Раздел 2. 39 8 24  7 

Тема 2.1. 39 8 24  7 

 Раздел 3. 28 4 6  18 

Тема 3.1. 10 4 6  18 

ВСЕГО: 108 18 36  45 
      

Промежуточная аттестация – Зачет Контрольная работа  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
      

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 

(Л, П, Лаб, 

С) 

   
   
   

Раздел 1. Основы экономики строительства  

Тема 1.1. Капитальное строительство в системе народного хозяйства  

Содержание 

лекционного курса 

Основные понятия о капитальном строительстве; строительная продукция и 

основные этапы ее создания; организационные формы капитального 

строительства, участники строительного процесса 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Капитальное строительство в системе народного хозяйства. Решение задач П 

Тема 1.2. Эффективность капитальных вложений и инвестиций  

Содержание 

лекционного курса 

Инвестиции, виды инвестиций; источники финансирования инве-стиций; 

инвестиционный проект, его структура и жизненный цикл; общие положения 

определения эффективности инвестиций.Показатели общей и сравнительной 

экономической эффективности инвестиций 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Эффективность капитальных вложений и инвестиций в строительстве. 

Решение задач 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Расчетно-графическая работа по курсу С 

Раздел 2. Ресурсы  строительного производства  

Тема 2.1. Ресурсы  строительного производства  

Содержание 

лекционного курса 

Основные фонды. Оборотные средства строительных организаций.  Трудовые 

ресурсы. 

Л 

Содержание 

практического занятия 

Ресурсы  строительного производства. Решение задач П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Подготовка теоретического материала по теме С 

Раздел 3. Формирование стоимости строитиельной продукции  

Тема 3.1. Понятие себестоимости строительной продукции.  

Содержание 

лекционного курса 

Себестоимость продукции строительной организации, Л 

Содержание 

практического занятия 

Себестоимость продукции строительной организации, виды себестоимости. 

Прибыль и рентабельность в строительстве 

П 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Подготовка теоретического материала по теме С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
      
      

№ п/п Наименования 

1 Экономика строительного производства : Тестовые задания для самостоятельной работы 

по курсу «Экономика строительного производства» для студентов направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строи-тельство» / Сост. Л.Ш. Гимадиева. - Казань : Издательство КГАСУ, 

2020. - 32с. 

2 Романова, А.И. Экономика строительства : Практикум / Л. Ш. Гимадиева, А. Ш. 

Низамова. - Казань : Издательство КГАСУ, 2018. - 59с. - Электронная программа 

(визуальная). Электронные данные : электронные. 

3 Клещева О.А. Методические указания для выполнения практических занятий по 

дисциплине «Экономика и организация производства». - Казань: КГАСУ, 2017.–с.32 

4 Методические указания к выполнению РГР по курсу «Экономика строительного 

производства» для студентов, обучающихся по направлению подго-товки 08.03.01 

«Строительство» / Сост. Л.Ш. Гимадиева. - Казань : Издательство КГАСУ, 2018. - 32с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
      

      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
      

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 

осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 

индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 

занятий и работа на занятиях. 

      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 

является промежуточная аттестация в форме зачета. 
      

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 

заданий или 

вариантов 

1 Раздел 1.  УК-9 РГР 25 

2 Тема 3.1.  УК-9 Контрольная 25 

3 Все разделы  УК-9 Зачет 25 
      

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 

хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя). 
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 

 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

 
      

— Задания для расчетной работы; 
      

Примеры заданий: 
      

Планирование производственно-хозяйственной деятельности строительной организации: 

1. Составление производственной программы строительной организации на планируе-мый год. 

2. Расчеты сметной и плановой себестоимости СМР. 

3. Расчеты прибыли и рентабельности строительной организации на планируемый год. 

4. Определение погасительной суммы кредита с предоставлением графика платежей. 

5. Факторный анализ выполнения производственной программы. 

 
      

      

Критерии оценки:  
      

"Зачтено"-уровень ответа по теме отвечает требованиям, ответ обоснован и четок. Материал, 

использованный при подготовке к ответу- актуальный. 

"Не зачтено"- ответ не соответствует целям и задачам поставленной темы, не отражена проблематика. 

Материал, использованный при подготовке ответа- не актуален. 

 
      
      
      

— Вопросы к контрольной работе; 
      

Примеры заданий: 
      

1.  Особенности строительства 

2.  Объекты капитального строительства 

3.  Виды объектов капитального строительства 

4.  Участники строительного рынка 

5.  Организационные формы строительства 

6.  Стадии строительства 

7.  Договор подряда 

8.  Сущность и виды инвестиций 

9.  Источники инвестиций 

10. Классификация инвестиций 

11. Виды капитальных вложений 

12. Показатели общей экономической эффективности инвестиций 

13. Показатели сравнительной экономической эффективности инвестиций 

14. Состав и содержание основных фондов 

15. Воспроизводство и учет основных фондов 

16. Оценка основных фондов 

17. Коэффициенты технического состояния основных фондов 

18. Коэффициенты эффективности использования основных фондов 

19. Износ основных фондов 

20. Амортизация основных фондов 
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21. Способы начисления амортизационных начислений 

22. Направления резервов улучшения использования основных фондов 

23. Состав и содержание оборотных средств 

24. Методы определения нормативной потребности в оборотных средствах 

25. Последовательность разработки нормативов по материалам 

 
      

      

Критерии оценки:  
      

- При ответе студент излагает материал последовательно, четко, логично, способен аргументировать 

свои утверждения и выводы, привести практические примеры, использует материал разнообразных 

литературных источников. 

- Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. При этом могут 

быть допущены одна-две неточности или несущественные ошибки. Студент использует некоторые 

психологические понятия при аргументации выводов, способен привести некоторые примеры. 

- При ответе на вопросы студентом допущены одна-две существенные ошибки, которые студент 

исправил при наводящих вопросах преподавателя. Студент допускает нарушение логики изложения 

материала, путается в терминах, демонстрирует слабую способность аргументировать свои 

утверждения и выводы, привести практические примеры. 

Не зачтено:    При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного 

материала, допущены существенные ошибки, которые студент не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя. 

 
      
      

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
      

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля: 
      

— вопросы к зачету; 
      

Примеры заданий: 
      

1.  Капитальное строительство в системе народного хозяйства 

2.  Производственно-правовые основы предпринимательской деятельно-сти в строительстве 

3.  Экономические основы проектирования 

4.  Ценообразование и определение сметной стоимости  строительства 

5.  Система сметных норм и цен в строительстве 

6.  Эффективность капитальных вложений и инвестиций в строительстве 

7.  Основное содержание научно-технического прогресса в строительстве и направления его развития 

8.  Основные фонды и оборотные средства в строительстве 

9.  Себестоимость продукции строительной организации, прибыль и рен-табельность 

10.  Бизнес-план строительной организации, его назначение и состав 

11.  Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве 

12.  Анализ хозяйственной деятельности строительной организации 

13.  Производительность труда, кадры и заработная плата в строительстве 

 

      

      

Критерии оценки: 
      

зачтено - студент демонстрирует систематизированные, глубокие знания по теме 

не зачтено - студент демонстрирует отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта высшего образования, по тему или отказывается от ответа 
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6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
      

Перечень 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Формулировка типового контрольного 

задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 

Применяет в 

профессиональной 

деятельности базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития 

Знать: основные 

законодательные, нормативно-

правовые и методические 

документы, регулирующие 

деятельность участников 

инвестиционно-строительной 

сферы 

Сформулируйте ответы на вопросы:1. 

Особенности строительства2. Объекты 

капитального строительства3. Виды 

объектов капитального строительства 

 

Уметь: выявлять 

экономические проблемы; 

систематизировать и обобщать 

информацию 

Поясните на какую статью затрат 

относятся создание организационных и 

управленческих условий для 

строительства. Каким образом 

производятся расчеты? 

 

Владеть: навыками 

применения знаний при 

выполнении см 

Решите задачу: По представленным 

данным рассчитать сметную 

себестоимость СМР: ПЗ=57 819.06 руб., 

Материалы= 709 741.0 руб., Зосн= 5 593.52 

руб., ЭММ=7 927.66 руб., в т.ч. 

Змех=1139.29 руб. Норма накладных 

расходов составляет 80%, а норма сметной 

прибыли 120%. 

УК-9.2 

Проводит оценку 

влияния 

государственной 

социально-

экономической 

политики на личное 

благосостояние 

Знать:  основополагающие 

принципы функцио-нирования 

экономики и экономических 

сис-тем, показатели уровня 

экономического развития 

Каким образом определяются затраты на 

эксплуатацию строительных машин в 

локальной смете? 

 

Уметь:  оценитьсущность и 

классификацию 

экономических рисков для 

инвестиций, и спо-собы их 

снижения 

Задача. Строительная организация желает 

сравнить два про-екта, используя 

собственные средства стоимостью 16%. 

Проект А: инвестировать 900 тыс руб 

сейчас, получать 280 тыс руб ежегодно в 

течение 6 лет. Проект Б: инвестировать 500 

тыс руб сейчас, получать 250 тыс руб 

ежегодно в течение 3 лет. Используя метод 

чистой текущей стоимости необхо-димо 

принять решение о предпочтительности 

про-ектов. 

 
Владеть: методами расчета 

экономических рисков 

Задача. Разработано 3 варианта 

строительства предприятия одинаковой 

мощности и номенклатуры продукции. 

Определить наиболее эффективный 

вариант решения,  если нормативный 

коэффициент  экономической 

эффективности для данной отрасли 

Ен=0,16. Сметная стоимость составила: К1 

– 824 тыс. руб; К2 – 825,6 тыс. руб; К3 – 

828,4 тыс. руб. Себестоимость готовой 

продукции составит: С1 – 20 тыс. руб; С2 – 

19,6 тыс. руб; С3 – 18,2 тыс. руб 
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УК-9.3 

Владеет основами 

финансовой 

грамотности 

Знать: основные финансовые 

термины и понятия 

Дать определения следующим 

предложениям: здание или сооружение со 

всеми относящимися к нему 

оборудованием, инвентарем, галереями, 

эстакадами, внутренними инженерными 

сетями, коммуникациями и 

инструментом.¶2. Совокупность 

потребительских свойств строительной 

продукции.¶3. Наземное строительное 

сооружение с помещениями для 

проживания и (или) деятельности людей, 

раз-мещения производства,  хранения 

продукции или содержания животных. ¶4.    

Денежная сумма, выдаваемая подрядчику 

в счет предстоящих платежей по договору 

между заказчиком и подрядчиком за 

материальные ценности, выполненные 

работы и оказанные услуги.¶5.    Средства, 

предназначенные для покрытия расходов 

подрядных организаций на развитие 

производства и материальное 

стимулирование работников. 

Уметь: ь: приводить примеры: 

эффективных и 

ресурсосберегающих т 

Задача. Рабочий-наладчик 5 разряда 

должен отработать за месяц 188 часов. 

Фактически отработан 20 дней по 9 часов, 

в том числе 4 часа простой, за время 

которого оплата производилась в размере 

30% тарифной ставки. За выполнение 

задания может быть начислена премия в 

размере 15% заработка. Определить сумму 

заработной платы за месяц. Тарифная 

ставка наладчика 5 разряда 145 руб/чел.-ч. 

Владеть: навыками оценки  

экономических действий 

Задача. Рабочий-наладчик 5 разряда 

должен отработать за месяц 188 часов. 

Фактически отработан 20 дней по 9 часов, 

в том числе 4 часа простой, за время 

которого оплата производилась в размере 

30% тарифной ставки. За выполнение 

задания может быть начислена премия в 

размере 15% заработка. Определить сумму 

заработной платы за месяц. Тарифная 

ставка наладчика 5 разряда 145 руб/чел.-ч. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
      

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 

шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета. 
      

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 

контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 

дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 

компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины. 

    

      Шкала оценивания зачета 

    

Критерии оценивания результатов обучения   
минимальный уровень не 

достигнут 

(«незачтено) 

пороговый уровень 

достигнут 

(зачетно)   
При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях ос-

новных положений 

дисциплины, неумение с 

помощью преподавателя 

полу-чить правильное 

решение конкретной 

практической задачи из 

числа преду-смотренных 

рабочей программой 

дисциплины 

Обучающийся показал 

знания основных положений 

дисциплины, умение решать 

конкретные практические 

задачи, предусмотренные 

рабочей про-граммой, 

ориентироваться в 

рекомендованной 

справочной литературе, уме-

ние  правильно оценить 

полученные результаты 

расчетов или эксперимента   
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

      

7.1. Основная учебная литература 

      

№ 

Наименование согласно библиографическим 

требованиям В библиотеке 

1 Лукманова И.Г. Экономика строительства : учебно-

методическое пособие / Лукманова И.Г., Полити В.В., 

Ревунова С.В.. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 

2020. — 62 c. — ISBN 978-5-7264-2148-3. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101850.html 

2 Экономика строительства: Учебное пособие / А.И. 

Романова, Л.Ш. Гимадиева.– Казань: Изд-во Казанск. 

гос. архитект.-строит. ун-та, 2018.– 115 с 

25 

3 Экономика строительства: Учебно-методическое 

пособие/ Л.Ш. Гимадиева. – Казань: Изд-во Казанск. 

гос. архитект.- строит. ун-та, 2020. – 158 с. 

25 

      
      

7.2. Перечень дополнительной литературы 
      

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке 

1 Гончарова, М. А. Экономика строительства : методические указания к 

выполнению практических работ / М. А. Гончарова, В. А. Стурова. — 

Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2022. — 46 c. 

IPR SMART 

2 Александрова, Л. В. Экономика строительного производства : учебно-

методическое пособие-практикум для самостоятельной работы студентов / 

Л. В. Александрова, Л. Н. Серков. — Симферополь : Университет экономики 

и управления, 2018. — 208 c. 

IPR SMART 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
      

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 

современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
      

1. http://www.minstroyrf.ru/ – официальный интернет-портал Министерства строительст-ва и ЖКХ 

Российской Федерации 

2. http://www.minstroy.tatarstan.ru  – официальный интернет-портал Министерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
      

Рекомендации по работе с лекционным материалом.    
      

       Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

 
      

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
      

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 

выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 

основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 

рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 

выбранной теме. Для этого студентам необходимо:  

-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

-ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

-проработать дополнительную литературу и источники. 

В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 

докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 

научной литературой), выступление 

 

 
      

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
      

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 

усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 

находит способы их решения. 

 
      

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
      

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 

литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 

заданий (из списка основной и дополнительной литературы). 

 
      

Подготовка к промежуточной аттестации. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
      

Перечень информационных технологий 

1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 

2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 

3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle. 
                

Перечень программного обеспечения 

1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.); 

2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.); 

3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.); 

4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 

5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 

6 Специальное ПО для изучения дисциплины не предусмотрено 
      

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется. 
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине (модулю) 

 
      

Вид учебной работы Наименование учебных 

аудиторий и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (столы, 

стулья), доска аудиторная, 

стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (библиотека) 

Специализированная 

учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета 

 

Практические Компьютерный класс - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (столы, 

стулья); 

Технические средства 

обучения: компьютеры, 

экран, проектор 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Элективные курсы по физической культуре и спорту
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: Физическое воспитание и спорт 
    

Курс: 1, 2, 3 
   

Второй семестр, Третий семестр, Четвертый семестр, Пятый семестр, Шестой семестр 
   

Зачет 0 час.  

   

Лекции 20 час.  

   

Практика 238 час.  

   

Самостоятельная работа 70 час.  

   

Всего 328 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 0
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент ( канд,доц) А. А. Болотников
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук В. Л. Калманович
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности студентов и 
способности направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры и 
спорта для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 
Знать: научно практические основы физической 
культуры, спортивной тренировки и здорового 
образа жизни.

Понимает влияние 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний 

Уметь: творчески использовать на практике 
разнообразные средства физической культуры, 
спорта для сохранения и укрепления здоровья и 
психофизической подготовки 
Владеть: средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья 

УК-7.2 
Знать: основы физической культуры и здорового 
образа жизни

Выполняет 
индивидуально 
подобранные 
комплексы 
оздоровительной или 
адаптивной 
физической культуры 

Уметь: использовать методы физического 
воспитания для достижения должного уровня 
физической подготовки для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Владеть: средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Элективные курсы по физической культуре и спорту" относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Физическая 
культура и спорт". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  0 зачетных единицы,  328  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

328 20 238  70  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 40 20   20 
Тема 1.1. 2 2  2
Тема 1.2. 2 2  2
Тема 1.3. 2 2  2
Тема 1.4. 2 2  2
Тема 1.5. 2 2  2
Тема 1.6. 4 2  2
Тема 1.7. 2 2  2
Тема 1.8. 2 2  2
Тема 1.9. 2 2  2
Тема 1.10. 2 2  2
 Раздел 2. 288  238  50 
Тема 2.1. 308  238  50
ВСЕГО: 328 20 238  70 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1.   
Тема 1.1. Социально-экологические факторы и человеческий организм.
Содержание 
лекционного курса 

Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к физической 
и умственной нагрузке. Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования отдельных систем организма под воздействием 
направленной физической тренировки.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

изучить рекомендуемую литературу, необходимую для прохождения 
тестирования 

С 

Тема 1.2. Здоровый образ жизни студентов. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Здоровье человека как ценность и факторы его определяющие. Взаимосвязь 
общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности 
студентов и ее отражение в их образе жизни. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования 
здорового образа жизни.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

изучить рекомендуемую литературу, необходимую для прохождения 
тестирования 

С 

Тема 1.3. Психофизиология учебного труда и интеллектуальной деятельности средства 
физической культуры в оптимизации работоспособности студентов и в 
профилактике нервно-эмоционального утомления.

 

Содержание 
лекционного курса 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Динамика работоспособности студента в учебном 
году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения состояния 
организма студентов под влиянием различных режимов и условий обучения. 
Средства физической культуры в регулировании умственной 
работоспособности,  психоэмоционального  и функционального состояния 
студентов. 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

изучить рекомендуемую литературу, необходимую для прохождения 
тестирования 

С 

Тема 1.4. Основы методики спортивной тренировки.
Содержание 
лекционного курса 

Методические принципы спортивной тренировки. Основы методики обучения 
движениям. Основы развития и совершенствования физических качеств. 
Общая физическая и специальная подготовка, их цели и задачи. Структура и 
направленность учебно-тренировочного процесса.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

изучить рекомендуемую литературу, необходимую для прохождения 
тестирования 

С 

Тема 1.5. Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом. 
Содержание 
лекционного курса 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Организация, 
содержание и методика самостоятельных занятий. Границы интенсивности 
нагрузок у лиц различного возраста. Гигиена самостоятельных занятий. 
Контроль эффективности самостоятельных занятий

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

изучить рекомендуемую литературу, необходимую для прохождения 
тестирования 

С 

Тема 1.6. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом.

 

Содержание 
лекционного курса 

Использование методов стандартов, антропометрических Организация и 
содержание врачебного и педагогического контроля. Самоконтроль, его 
основные методы, показатели, дневник самоконтроля.

Л 

Содержание 
самостоятельной 

изучить рекомендуемую литературу, необходимую для прохождения 
тестирования 

С 
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работы 
Тема 1.7. Массовый спорт и спорт высших достижений.
Содержание 
лекционного курса 

Социальные функции спорта. Гуманистическая ценность спорта. Массовый 
спорт, его цели и задачи. Студенческий спорт и особенности организации и 
планирования спортивной работы в ВУЗе. Спорт высших достижений, его 
особенности и социальные функции.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

изучить рекомендуемую литературу, необходимую для прохождения 
тестирования 

С 

Тема 1.8. : Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 
деятельности. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Сущность профессиональной реабилитации. Факторы, снижающие 
профессиональную и спортивную работоспособность. Педагогические и 
медико-биологические средства восстановления. Физические упражнения как 
средства реабилитации 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

изучить рекомендуемую литературу, необходимую для прохождения 
тестирования 

С 

Тема 1.9. Профессионально-прикладная физическая культура инженера-строителя. 
Содержание 
лекционного курса 

Профессионально-прикладная культура личности. Основные направления 
оптимизации трудовой профессиональной деятельности средствами 
физической культуры. Использование средств профессионально-прикладной 
физической культуры для развития и совершенствования профессионально 
важных психофизических качеств инженера-строителя.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

изучить рекомендуемую литературу, необходимую для прохождения 
тестирования 

С 

Тема 1.10. Профессиональная психофизическая готовность инженера-строителя. 
Содержание 
лекционного курса 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Требования к 
психофизической подготовленности инженеров-строителей. Система контроля 
и оценки профессиональной психофизической готовности специалиста 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

изучить рекомендуемую литературу, необходимую для прохождения 
тестирования 

С 

Раздел 2.   
Тема 2.1.  
Содержание 
практического занятия 

ПЗ 1 Гимнастика.  Тренировка и совершенствование комплекса вольных 
упражнений №2. 
ПЗ 2 Легкая атлетика. Разучиваниетехники прыжка с места. 
ПЗ 3 Легкая атлетика. Совершенствование техники прыжка с места. 
ПЗ 4 Легкая атлетика.  Тренировка техники прыжка с места. 
ПЗ 5 Легкая атлетика. Выполнение норматива  прыжка с места. 
ПЗ 6 Легкая атлетика. Выполнение норматива  ГТО прыжка с места. 
ПЗ 7 Легкая атлетика. Тренировка бега на 100 м. 
ПЗ 8 Легкая атлетика. Тренировка бега на 1000 м. 
ПЗ 9 Легкая атлетика. Выполнение норматива  бега на 100 м. 
ПЗ 10 Легкая атлетика. Выполнение норматива  бега на 1000 м. 
ПЗ 11 Атлетическая подготовка.  Тренировка жима штанги лежа. 
ПЗ 12 Атлетическая подготовка.  Тренировка сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях. 
ПЗ 13 Атлетическая подготовка.  Тренировка прыжки со скакалкой. 
ПЗ 14 Атлетическая подготовка.  Выполнение нормативов: жим штанги лежа, 
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, прыжки со скакалкой. 
ПЗ 15 Волейбол.  Тренировка нижней передачи мяча двумя руками. 
ПЗ 16 Волейбол.  Совершенствование нижней передачи мяча двумя руками. 
ПЗ 17 Волейбол.  Выполнение нормативов  нижней передачи мяча двумя 
руками. 
ПЗ 18 Волейбол.  Игра в парах. 
ПЗ 19 Волейбол.  Игра в парах. 
ПЗ 20 Баскетбол. Тренировка бросока с любой дистанции. 
ПЗ 21 Баскетбол. Совершенствование  бросока с любой дистанции. 
ПЗ 22Баскетбол. Тренировка бросока с любой дистанции. 

П 
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ПЗ 23 Баскетбол. Выполнение норматива бросока с любой дистанции. 
ПЗ 24 Баскетбол. Тренировка бросока с любой дистанции. 
ПЗ 25 Гимнастика. Тренировка  комплекса вольных упражнений №2. 
ПЗ 26 Гимнастика. Совершенствование  комплекса вольных упражнений №2. 
ПЗ 27 Гимнастика. Совершенствование  комплекса вольных упражнений №2. 
ПЗ 28 Гимнастика. Сдача   комплекса вольных упражнений №2. 
ПЗ 28 Легкая атлетика. Тренировка бега на 400 м. 
ПЗ 30 Легкая атлетика. Совершенствование бега на 400 м. 
ПЗ 31 Легкая атлетика. Тренировка прыжка в длину с разбега. 
ПЗ 32 Легкая атлетика. Совершенствование прыжка в длину с разбега. 
ПЗ 33 Легкая атлетика. Выполнение нормативов в беге на 400 м и прыжка в 
длину с разбега. 
ПЗ 34 Атлетическая подготовка.  Разучивание упражнений сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине, поднимание ног к 
перекладине. 
ПЗ 35 Атлетическая подготовка.  Тренировка сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа. 
ПЗ 36 Атлетическая подготовка.  Тренировка  подтягивание на перекладине. 
ПЗ 37 Атлетическая подготовка.  Тренировка  поднимание ног к перекладине. 
ПЗ 38 Атлетическая подготовка.  Выполнение нормативов  сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине, поднимание ног к 
перекладине. 
ПЗ 39 Волейбол. Разучивание подачи мяча. 
ПЗ 40 Волейбол. Тренировка подачи мяча. 
ПЗ 41 Волейбол. Совершенствование подачи мяча. 
ПЗ 42 Волейбол. Подача  мяча в парах. 
ПЗ 43 Волейбол. Подача мяча через сетку. 
ПЗ 44 Волейбол. Выполнение  норматива подача мяча. 
ПЗ 45 Баскетбол. Разучивание выполнения штрафного броска. 
ПЗ 46 Баскетбол. Тренировка выполнения штрафного броска. 
ПЗ 47 Баскетбол.  Совершенствование выполнения штрафного броска. 
ПЗ 48 Баскетбол. Выполнение норматива штрафного броска. 
ПЗ 49 Баскетбол. Игра в баскетбол 
ПЗ 50 Баскетбол. Игра в баскетбол 
ПЗ 51 Баскетбол. Игра в баскетбол 
ПЗ 52 Гимнастика. Разучивание прыжков со скакалкой разными способами. 
ПЗ 53 Гимнастика. Тренировка 
прыжков со скакалкой разными способами. 
ПЗ 54 Гимнастика. Совершенствование прыжков со скакалкой разными 
способами. 
ПЗ 55 Гимнастика. Совершенствование прыжков со скакалкой разными 
способами. 
ПЗ 56 Гимнастика. Совершенствование прыжков со скакалкой разными 
способами. 
ПЗ 57 Гимнастика. Выполнение нормативов  прыжков со скакалкой разными 
способами. 
ПЗ 58 Легкая атлетика. Выполнение норматива бега на средние дистанции. 
ПЗ 59 Атлетическая подготовка.  Разучивание жима штанги лежа, сгибание и 
разгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног к перекладине. 
ПЗ 60 Атлетическая подготовка.  Тренировка жима штанги лежа. 
ПЗ 61 Атлетическая подготовка.  Тренировка сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях. 
ПЗ 62 Атлетическая подготовка.  Тренировка поднимание ног к перекладине. 
ПЗ 63 Атлетическая подготовка.  Совершенствование (жим штанги лежа, 
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног к перекладине. 
ПЗ 64 Атлетическая подготовка.  Выполнение нормативов:  жим штанги лежа, 
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног к перекладине. 
ПЗ 65 Баскетбол. Разучивание техники броска  в движении с 2-х шагов. 
ПЗ 66  Баскетбол.  Тренировка техники броска  в движении с 2-х шагов. 
ПЗ 67 Баскетбол.  Совершенствование техники броска  в движении с 2-х 
шагов. 
ПЗ 68 Баскетбол.  Выполнение норматива техники бросока  в движении с -х 
шагов. 
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ПЗ 69 Баскетбол.  Игра в баскетбол. 
ПЗ 70 Гимнастика. Разучивание  комбинация со скакалкой. 
ПЗ 71 Гимнастика. Тренировка  комбинация со скакалкой. 
ПЗ 72 Гимнастика. Совершенствование  комбинация со скакалкой. 
ПЗ 73 Гимнастика.  Выполнение норматива  комбинация со скакалкой. 
ПЗ 74 Футбол.  Разучивание жонглирования  мяча ногами и головой. 
ПЗ 75 Футбол.  Тренировка жонглирования мяча ногами и головой. 
ПЗ 76 Футбол.  Совершенствование жонглирования  мяча ногами и головой. 
ПЗ 77 Футбол.  Совершенствование жонглирования  мяча ногами и головой. 
ПЗ 78 Футбол.  Выполнение  норматива жонглирование мяча ногами и 
головой. 
ПЗ79 Легкая атлетика. Разучивание техники бега на длинные дистанции. 
ПЗ 80 Легкая атлетика. Тренировка техники бега на длинные дистанции. 
ПЗ 81 Легкая атлетика. Совершенствование техники бега на длинные 
дистанции. 
ПЗ 82 Легкая атлетика. Совершенствование техники бега на длинные 
дистанции. 
ПЗ 83 Легкая атлетика. Контроль  бега на 2 км. 
ПЗ 84 Атлетическая подготовка.  Тренировка сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа. 
ПЗ 85 Атлетическая подготовка.  Тренировка подтягивание на перекладине. 
ПЗ 86 Атлетическая подготовка.  Тренировка поднимание ног к перекладине. 
ПЗ 87 Атлетическая подготовка.  Тренировка сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, подтягивание на перекладине, поднимание ног к перекладине. 
ПЗ 88 Атлетическая подготовка.  Контроль упражнений: сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине, поднимание ног к 
перекладине. 
ПЗ 89 Гиревой спорт. Разучивание техники рывка гири 16 кг. 
ПЗ 90 Гиревой спорт. Тренировка техники рывка гири 16 кг. 
ПЗ 91 Гиревой спорт.  Совершенствование техники рывка гири 16 кг. 
ПЗ 92 Гиревой спорт. Выполнение норматива рывок гири 16 кг. 
ПЗ 93 Гимнастика. Разучивание стойки на голове. 
ПЗ 94 Гимнастика. Тренировка стойки на голове. 
ПЗ 95 Гимнастика. Тренировка стойки на голове. 
ПЗ 96 Гимнастика. Совершенствование стойки на голове. 
ПЗ 97 Гимнастика. Совершенствование стойки на голове. 
ПЗ 98 Гимнастика. Контроль  стойки на голове. 
ПЗ 99 Футбол. Изучение техники удар на точность. 
ПЗ 100 Футбол. Тренировка техники удар на точность. 
ПЗ 101 Футбол. Тренировка техники удар на точность. 
ПЗ 102 Футбол. Тренировка техники удар на точность. 
ПЗ 103 Футбол. Совершенствование техники удар на точность в парах. 
ПЗ 104 Легкая атлетика. Разучивание техники прыжка с места. 
ПЗ 105 Легкая атлетика. Тренировка техники прыжка с места. 
ПЗ 106 Легкая атлетика. Совершенствование техники прыжка с места. 
ПЗ 107 Легкая атлетика. Совершенствование техники прыжка с места. 
ПЗ 108 Легкая атлетика Выполнение норматива прыжка с места. 
ПЗ 109 Атлетическая подготовка.  Тренировка жим штанги лежа, сгибание и 
разгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног к перекладине. 
ПЗ 110 Атлетическая подготовка.  Тренировка сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях. 
ПЗ 111 Атлетическая подготовка.  Тренировка сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях. 
ПЗ 112 Атлетическая подготовка.  Совершенствование жим штанги лежа, 
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног к перекладине. 
ПЗ 113 Атлетическая подготовка.  Выполнение нормативов: жим штанги лежа, 
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног к перекладине. 
ПЗ 114 Гиревой спорт. Разучивание техники толчка гири 16 кг. 
ПЗ 115    Гиревой спорт. Тренировка техники толчка гири 16 кг. 
ПЗ 116 Гиревой спорт.  Совершенствование  техники толчка гири 16 кг. 
ПЗ 117 Гиревой спорт. Совершенствование  техники толчка гири 16 кг. 
ПЗ 118 Гимнастика. Разучивание упражнения  на равновесие. 
ПЗ 119 Гимнастика. Тренировка и совершенствование упражнения  на 
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равновесие. 
Содержание 
самостоятельной 
работы 

систематизация понятий, знакомство с основами физкультурно-спортивной 
деятельности, обеспечивающие целевое использование разнообразных средств 
физической культуры спорта;

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Классификация и методика обучения техническим приемам и тактическим действиям 

различных видов спортивных игр. КГАСУ 2022  .
2 Методическая разработка . Футбол КГАСУ 2022
3 Методическая разработка . Гиревой спорт. КГАСУ 2022
4 Методическая разработка . Волейбол. КГАСУ 2022
5 Методическая разработка . Легкая атлетика. КГАСУ 2022
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  УК-7   
2 Тема 1.1.  УК-7 Зачет 10
3 Тема 1.2.  УК-7 Зачет 10
4 Тема 1.3.  УК-7 Зачет 10
5 Тема 1.4.  УК-7 Зачет 10
6 Тема 1.5.  УК-7 Зачет 10
7 Тема 1.6.  УК-7 Зачет 10
8 Тема 1.7.  УК-7 Зачет 10
9 Тема 1.8.  УК-7 Зачет 10

10 Тема 1.9.  УК-7 Зачет 10
11 Тема 1.10.  УК-7 Зачет 10
12 Раздел 2.  УК-7 Зачет  
13 Тема 2.1.  УК-7 Зачет 5
14 Тема 2.2.  УК-7 Зачет 5
15 Тема 2.3.  УК-7 Зачет 5
16 Тема 2.4.  УК-7 Зачет 5
17 Тема 2.5.  УК-7 Зачет 5

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Задания к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

Прыжки в длину 
Прыжки со скакалкой 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке 
Подтягивание на перекладине 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценка выполнения общей физической подготовленности определяется по среднему количеству 
баллов, набранных во время выполнения всех контрольных упражнений за учебный семестр, при 
условии выполнения каждого из них не ниже, чем на один балл. 
Оценка выполнения спортивно-технической подготовленности определяется по среднему количеству 
баллов, набранных во время выполнения всех тестовых упражнений вынесенных на зачетную сессию, 
при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на один балл.
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— Задания к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1.1Прыжки в длину с места. 
1.2. Бег 100 метров. 
2.1. Бег 2 км (девушки), 3 км (юноши). 
2.2. Бег 30 минут (без перехода на ходьбу). 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

 Оценка выполнения спортивно-технической подготовленности определяется по среднему количеству 
баллов, набранных во время выполнения всех тестовых упражнений вынесенных на зачетную сессию, 
при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на один балл. 
 
   
   
   

— ; 
   

Примеры заданий: 
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Критерии оценки: 
   

 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 
Понимает влияние 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний

Знать: научно практические 
основы физической культуры, 
спортивной тренировки и 
здорового образа жизни. 

В структуру физической культуры входят 
такие компоненты, как..¶-: физическое 
образование, спорт, физическая 
направленность¶-: физическое образование, 
спорт, физическая рекреация, двигательная 
реабилитация¶-: физическое развитие, 
отдых, спорт, восстановление.¶ 

 

Уметь: творчески 
использовать на практике 
разнообразные средства 
физической культуры, спорта 
для сохранения и укрепления 
здоровья и психофизической 
подготовки

Тестирование скоростно-силовых 
качеств.¶1.1. Прыжки в длину с места.¶1.2. 
Бег 100 метров.¶2. Тестирование общей 
выносливости.¶2.1. Бег 2 км (девушки), 3 
км (юноши).¶2.2. Бег 30 минут (без 
перехода на ходьбу).¶¶ 

 
Владеть: средствами и 
методами укрепления 
индивидуального здоровья

Техникой владения прыжков со скакалкой. 

УК-7.2 
Выполняет 
индивидуально 
подобранные 
комплексы 
оздоровительной или 
адаптивной 
физической культуры 

Знать: основы физической 
культуры и здорового образа 
жизни 

Что такое физическое развитие?¶А) 
Уровень, антропометрических показателей 
(рост, вес, окружность грудной клетки, 
состояние осанки, жизненная емкость 
легких и т.д.)¶Б) Мышцы, которыми 
человек может управлять¶В) Физические 
качества (выносливость, ловкость, 
быстрота, сила, гибкость)¶

Уметь: использовать методы 
физического воспитания для 
достижения должного уровня 
физической подготовки для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Соотнесите тестовые задания с 
физическими возможностями, которые они 
определяют:¶Задания¶а) бег с 
максимальной скоростью на 30-60 м.;  ¶б) 
подтягивания широким хватам на 
перекладине;¶в) кувырок; ¶г) 
велосипед;¶Физические возможности             
1) гибкость¶2) выносливость¶3) 
ловкость¶4) сила¶5) быстрота¶

Владеть: средствами и 
методами укрепления 
индивидуального здоровья

Наклон вперед¶Приседание на одной 
ноге¶Прыжки со скакалкой¶ 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретного практического 
задания из числа 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 

Обучающийся показал 
знания основных положений 
дисциплины, умение решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Физическая культура  учебник / под ред. М.Я.Виленского. - 2-е изд. - М. : 

КНОРУС, 2013. - 424с. - ISBN 978-5-406-02676-2
17 

2 Физическая культура [Текст] : учеб. пособие для студ.вузов / Евсеев, Юрий 
Иванович. - 5-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 378с. - ISBN 978-5-222-
14464-0 

94 

3 Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст] : 
учеб.пособие для студ.вузов / Виленский, Михаил Яковлевич, Горшков, 
Анатолий Григорьевич. - М. : Гардарики, 2007. - 218с. - ISBN 978-5-8297-
0316-5 

45 

4 Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, 
рекомендованные для студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК 
«Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-1674-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71324.html

ЭБС  IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Мельникова Ю.А. Основы прикладной физической культуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Мельникова, Л.Б. Спиридонова. Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
2003.- 68c. Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/64995.html

ЭБС  IPRbooks 

2 Ветков Н.Е. Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Н.Е. Ветков. Орел: Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.- 126c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61049.html

ЭБС  IPRbooks 

3 Небытова Л.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова. — Электрон. Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.-269c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75608.html

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop. Ru) 
2. Сайт ВФСК «ГТО» http://www/gto.ru - 
3. Автоматизированная информационная система «Молодежь России» Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь) (https://myrosmol.ru/)
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     При подготовке к практическим занятиям осуществлять тренировку упражнений в различных 
формах физической культуры (Утренняя Физическая Зарядка, самостоятельные занятия, физкульт 
паузы, прогулки, пробежки).
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой. 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной литературы, изучение 
конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Специальное ПО для изучения дисциплины не предусмотрено

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Практические занятия Универсальный спортивный 
комплекс «Тозуче» 

игровой зал, зал тяжелой 
атлетики, тренажерный зал, 
зал аэробики и карате, 
борцовский зал

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Моделирование систем
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 2 
   

Четвертый семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Лабораторные 18 час.  

   

Лекции 36 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 45 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Изучение и освоение принципов, методов и средств моделирования 
процессов и систем. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.1 
Знать: основы моделирования систем, объектно-
ориентированного моделирования 

Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь: моделировать концептуальные схемы 
информационныхй систем 
Владеть: навыками построения UML-диаграмм 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Моделирование систем" относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Архитектура 
информационных систем", "Методы и средства проектирования информационных систем", 
"Корпоративные информационные системы и технологии".

  



  5 

 

   

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 36  18 45 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 26 14   12 
Тема 1.1.  2  
Тема 1.2.  2  
Тема 1.3.  2  
Тема 1.4. 6 2  
Тема 1.5. 6 2  4
Тема 1.6. 2 2  4
Тема 1.7. 2 2  4
 Раздел 2. 56 14  14 28 
Тема 2.1. 4 2 2 4
Тема 2.2. 4 2 2 4
Тема 2.3. 4 2 2 4
Тема 2.4. 4 2 2 4
Тема 2.5. 4 2 2 4
Тема 2.6. 4 2 2 4
Тема 2.7. 4 2 2 4
 Раздел 3. 17 8  4 5 
Тема 3.1. 12 8 4 5
ВСЕГО: 108 36  18 45 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Введение в моделирование систем  
Тема 1.1. Основы моделирования систем
Содержание 
лекционного курса 

Основы моделирования систем Л 

Тема 1.2. Математическое и компьютерное моделирование
Содержание 
лекционного курса 

Математическое и компьютерное моделирование Л 

Тема 1.3. Эволюционное моделирование и генетические алгоритмы
Содержание 
лекционного курса 

Эволюционное моделирование и генетические алгоритмы Л 

Тема 1.4. Основы принятия решений и ситуационного моделирования
Содержание 
лекционного курса 

Основы принятия решений и ситуационного моделирования Л 

Тема 1.5. Современные технологии объектно-ориентированного анализа
Содержание 
лекционного курса 

Современные технологии объектно-ориентированного анализа Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Современные технологии объектно-ориентированного анализа С 

Тема 1.6. Определение визуального моделирования
Содержание 
лекционного курса 

Определение визуального моделирования Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Определение визуального моделирования С 

Тема 1.7. Граф модели и диаграммы
Содержание 
лекционного курса 

Граф модели и диаграммы Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Граф модели и диаграммы С 

Раздел 2. Формализация и  алгоритмизация  процессов 
функционирования  систем 

 

Тема 2.1. Последовательность  разработки   и  компьютерной 
реализации   моделей  систем. Построение  концептуальной   модели  системы 

 

Содержание 
лекционного курса 

Последовательность  разработки   и  компьютерной 
реализации   моделей  систем

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Последовательность  разработки   и  компьютерной 
реализации   моделей  систем

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Последовательность  разработки   и  компьютерной 
реализации   моделей  систем 

С 

Тема 2.2. Построение  концептуальной  модели  системы
Содержание 
лекционного курса 

Построение  концептуальной   модели  системы Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Этапы построения  концептуальной   модели  системы Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Этапы построения  концептуальной   модели  системы С 

Тема 2.3. Проверка  адекватности   модели  и   объекта 
моделирования 

 

Содержание 
лекционного курса 

Проверка  адекватности   модели  и   объекта 
моделирования 

Л 



  8 

 

Содержание 
лабораторной работы 

Проверка  адекватности   модели  и   объекта 
моделирования 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Проверка  адекватности   модели  и   объекта 
моделирования 

С 

Тема 2.4. Формы  представления  логической   и  функциональной 
структуры  моделей 

 

Содержание 
лекционного курса 

Формы  представления  логической   и  функциональной 
структуры  моделей 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Формы  представления  логической   и  функциональной 
структуры  моделей 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Формы  представления  логической   и  функциональной 
структуры  моделей 

С 

Тема 2.5. Язык UML. Диаграммы классов.  Отношения между классами
Содержание 
лекционного курса 

Язык UML. Диаграммы классов.  Отношения между классами Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Диаграммы классов Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Диаграммы классов С 

Тема 2.6. Моделирование состояний. Диаграммы состояний. 
Моделирование взаимодействий. Диаграммы вариантов использования, 
последовательности, деятльности

 

Содержание 
лекционного курса 

Моделирование состояний. Диаграммы состояний. 
Моделирование взаимодействий. Диаграммы вариантов использования, 
последовательности, деятльности

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Диаграммы состояний. 
Моделирование взаимодействий. Диаграммы вариантов использования, 
последовательности, деятльности

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Диаграммы состояний. 
Моделирование взаимодействий. Диаграммы вариантов использования, 
последовательности, деятльности

С 

Тема 2.7. Физическое представление модели. Диаграммы компонентов и развертывания 
Содержание 
лекционного курса 

Физическое представление модели. Диаграммы компонентов и развертывания Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Диаграммы компонентов и развертывания Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Диаграммы компонентов и развертывания С 

Раздел 3. Паттерны проектирования  
Тема 3.1. Паттерны проектирования
Содержание 
лекционного курса 

Паттерны проектирования Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Паттерны проектирования Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

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

   
   

№ п/п Наименования 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме .
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ПК-3 Зачет 20 
2 Тема 1.1.  ПК-3
3 Тема 1.2.  ПК-3
4 Тема 1.3.  ПК-3
5 Тема 1.4.  ПК-3
6 Тема 1.5.  ПК-3
7 Тема 1.6.  ПК-3
8 Тема 1.7.  ПК-3
9 Раздел 2.  ПК-3 РГР 1 

10 Тема 2.1.  ПК-3
11 Тема 2.2.  ПК-3
12 Тема 2.3.  ПК-3
13 Тема 2.4.  ПК-3
14 Тема 2.5.  ПК-3
15 Тема 2.6.  ПК-3
16 Тема 2.7.  ПК-3
17 Раздел 3.  ПК-3 Зачет 10 
18 Тема 3.1. 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Модель и моделирование 
2.  Основные свойства моделей 
3.  Жизненный цикл моделируемой системы 
4.  Математическое моделирование: история, личности, будущее. 
5.  Компьютерное моделирование и его особенности. 
6.  Роль математического моделирования в современном мире 
7.  Эволюционное моделирование 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

"Зачтено": Обучающийся показал знания  основных положений дисциплины, умение решать 
предусмотренные  рабочей  программой, 
ориентироваться в  рекомендованной справочной литературе, умение  правильно 
оценить полученные результаты расчетов или эксперимента 
"Не зачтено":   При  ответе  обучающегося  выявились  существенные  пробелы 
неумение  с  помощью  преподавателя 
получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа 
предусмотренных рабочей программой дисциплины
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем 
САПР в 
строительстве 

ПК-3.1 
Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Знать: основы моделирования 
систем, объектно-
ориентированного 
моделирования

Построить диаграмму классов 

Уметь: моделировать 
концептуальные схемы 
информационныхй систем

Составить концептуальную схему 
информациоонной системы 

Владеть: навыками построения 
UML-диаграмм 

Построить диаграмму вариантов 
использования, построить диаграмму 
состояний
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При  ответе  обучающегося  
выявились  существенные  
пробелы 
неумение  с  помощью  
преподавателя 
получить  правильное  
решение  конкретной  
практической  задачи  из  
числа 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 

Обучающийся показал 
знания  основных 
положений дисциплины, 
умение решать
предусмотренные  рабочей  
программой, 
ориентироваться в  
рекомендованной 
справочной литературе, 
умение  правильно
оценить полученные 
результаты расчетов или 
эксперимента  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Шелухин, Олег Иванович. Моделирование информационных систем : учеб. 

¶пособие / О. И. Шелухин. -  Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. -  536 с 
 

2 Морозов,  Владимир  Константинович.  Моделирование  информационных  и 
¶динамических систем :  учеб. пособие для студентов  вузов, обучающихся 
по ¶направлению подготовки "Автоматизация и управление" / В. К. 
Морозов, Г. Н. ¶Рогачев. -  М. : Академия, 2011. -  384 с.

 

3  
   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. ИНТУИТ - http://www.intuit.ru/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения. 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 StarUML 

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Методы искусственного интеллекта
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 3 
   

Пятый семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Лабораторные 16 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 51 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент И. В. Маланичев
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент , кандидат технических наук И. В. Маланичев
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: дать студентам систематизированные знания об основных моделях, 
методах поиска решений, средствах и языках, используемых при разработке систем искусственного 
интеллекта 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
разрабатывать 
требования и 
технические задания 
на разработку или 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-1.1 
Знать: основные формулировки требований и 
технических заданий к разработке интеллектуальных 
подсистем информационных систем 

Разрабатывает 
требования и 
технические задания 
на разработку 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Уметь: делать обоснованный выбор требований и 
технических заданий к разработке интеллектуальных 
подсистем информационных систем 
Владеть: приемами разработки требований и 
технических заданий к разработке интеллектуальных 
подсистем информационных систем 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.1 

Знать: основные подходы к разработке 
интеллектуальных подсистем САПР в строительстве, 
модели искусственного интеллекта, методы решения 
интеллектуальных задач

Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь: делать обоснованный выбор используемых 
при разработке подсистем САПР в строительстве 
моделей и методов решения интеллектуальных задач
Владеть: приемами разработки подсистем САПР в 
строительстве с использованием моделей  и методов 
искусственного интеллекта 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Методы искусственного интеллекта" относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Большие данные", 
"Методы и системы поддержки принятия решений", "Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 32  16 51 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 8 6  2  
Тема 1.1.  2  
Тема 1.2. 2 2 2 
Тема 1.3.  2  
 Раздел 2. 61 6  4 51 
Тема 2.1. 22 2  20
Тема 2.2. 24 2 2 20
Тема 2.3. 15 2 2 11
 Раздел 3. 22 14  8  
Тема 3.1. 2 2 2 
Тема 3.2. 2 2 2 
Тема 3.3. 2 2 2 
Тема 3.4.  2  
Тема 3.5.  2  
Тема 3.6. 2 2 2 
Тема 3.7.  2  
 Раздел 4. 8 6  2  
Тема 4.1. 2 2 2 
Тема 4.2.  2  
Тема 4.3.  2  
ВСЕГО: 108 32  16 51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
Тема 1.1. Понятие искусственного интеллекта
Содержание 
лекционного курса 

Понятие искусственного интеллекта. Искусственный интеллект как научный, 
технический и культурный феномен. Этапы и направления развития ИИ 

Л 

Тема 1.2. Понятие интеллектуальной системы
Содержание 
лекционного курса 

Интеллектуальные задачи. Определение ИС. Классификация ИС по 
технологии разработки, назначению, способу формирования решения и др. 
Инструментальные средства разработки ИС

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Программирование решения интеллектуальных математических задач с 
помощью символьных вычислений

Лаб 

Тема 1.3. Методы поиска решений интеллектуальных задач
Содержание 
лекционного курса 

Поиск в пространстве состояний. Методы перебора. Эвристические методы 
поиска решений. Алгоритмы наискорейшего спуска, А*, минимакса, альфа-
бета отсечения. Марковские процессы принятия решений. Метод Монте-Карло 

Л 

Раздел 2. КОМБИНАТОРНО-ЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИИ. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ЗНАНИЯХ 

 

Тема 2.1. Представление знаний 
Содержание 
лекционного курса 

Представление знаний Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Распознавание рукописной подписи с помощью нейронной сети С 

Тема 2.2. Представление неточных знаний
Содержание 
лекционного курса 

Представление неточных знаний. Виды неточных знаний. Коэффициенты 
уверенности. Нечеткие множества и нечеткая логика. Условная вероятность и 
правило Байеса 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Нечеткие вычисления.  Подход к учету неточности и ненадежности знаний и 
выводов на основе нечетких вычислений

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Распознавание рукописной подписи с помощью нейронной сети С 

Тема 2.3. Экспертные системы 
Содержание 
лекционного курса 

Экспертные системы. Назначение ЭС. Структура и принцип работы ЭС. 
Технология создания ЭС. Человеческий фактор при разработке ЭС 
(пользователь, эксперт, программист, инженер по знаниям).

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка диагностической экспертной системы. Байесовский подход к учету 
неточности и ненадежности знаний и выводов

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Распознавание рукописной подписи с помощью нейронной сети С 

Раздел 3. НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД В ИИ. МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И 
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

 

Тема 3.1. Понятие искусственной нейронной сети
Содержание 
лекционного курса 

Понятие искусственной нейронной сети. Принципы функционирования 
биологических нейронов. Математический нейрон Мак-Каллока-Питтса. 
Перцептрон Розенблата и его обучение. Многослойный перцептрон как 
простейшая нейронная сеть.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Модель искусственного нейрона. Машинное обучение искусственного 
нейрона для задачи распознавания цифр

Лаб 

Тема 3.2. Проектирование и обучение искусственной нейронной сети
Содержание 
лекционного курса 

Проектирование и обучение искусственной нейронной сети. Обучение «с 
учителем», «без учителя», «с подкреплением». Подготовка данных. Базовые 
компоненты нейронных сетей. Входные данные. Слои. Весовые 
коэффициенты. Активационные функции. Функция потерь. Оптимизаторы. 

Л 
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Оценки качества модели.
Содержание 
лабораторной работы 

Плотные нейронные сети. Задачи классификации. Задачи регрессии Лаб 

Тема 3.3. Модели нейронных сетей I. Плотные сети FFN. Сверточные нейронные сети 
CNN 

 

Содержание 
лекционного курса 

Модели нейронных сетей I. Плотные сети FFN. Сверточные нейронные сети 
CNN. Классификация и регрессия. Распознавание образов

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Сверточные нейронные сети. Задачи распознавания образов Лаб 

Тема 3.4. Модели нейронных сетей II. Рекуррентные нейронные сети RNN 
Содержание 
лекционного курса 

Модели нейронных сетей II. Рекуррентные нейронные сети RNN. 
Предсказание на основе временных последовательностей

Л 

Тема 3.5. Модели нейронных сетей III. Генеративные нейронные сети
Содержание 
лекционного курса 

Модели нейронных сетей III. Генеративные нейронные сети. 
Автокодировщики. Вариационный автокодировщик VAE. Генеративно-
состязательные сети GAN. Генеративное моделирование.

Л 

Тема 3.6. Модели нейронных сетей IV. Нейронные сети для обучения с подкреплением. 
Содержание 
лекционного курса 

Модели нейронных сетей IV. Нейронные сети для обучения с подкреплением. 
Сети Deep Q-Network, Deep Recurrent Q-Network, асинхронная 
преимущественная сеть «актор-критик» A3C. Задачи оптимизации управления 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Сети для обучения с подкреплением. Задачи автоматического управления Лаб 

Тема 3.7. Классические методы машинного обучения
Содержание 
лекционного курса 

Классические методы машинного обучения. Отличия нейронных сетей от 
классического машинного обучения. Логистическая регрессия, метод опорных 
векторов, деревья решений, случайные леса.

Л 

Раздел 4. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД В ИИ  
Тема 4.1. Генетические алгоритмы
Содержание 
лекционного курса 

Генетические алгоритмы. Реализация генетического алгоритма: формулировка  
генотипа, функции  приспособленности, формирование популяции, селекция, 
скрещивание, мутации, критерии  завершения. Символьная регрессия 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Генетический алгоритм. Решение уравнений с помощью генетического 
алгоритма 

Лаб 

Тема 4.2. Алгоритмы кооперативного поиска
Содержание 
лекционного курса 

Алгоритмы кооперативного поиска. Алгоритм роя частиц. Алгоритм рыбьего 
косяка. Алгоритм колонии бактерий. Алгоритм муравейника и др. 

Л 

Тема 4.3. Нейроэволюционные алгоритмы.
Содержание 
лекционного курса 

Нейроэволюционные алгоритмы. Метод нейроэволюции с развитием 
топологии (NEAT). Нейроэволюция  с развитием  топологии на основе 
гиперкуба (HyperNEAT). Алгоритм эволюции решений и приспособленности 
(SAFE). Алгоритм поиска новизны

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Маланичев И.В. Интеллектуальные системы и технологии: Учебно-методическое пособие 

– Казань: ООО «Офсет-Сервис», 2021. – 113 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1-4  ПК-1 Зачет 30 
2 Раздел 1-4  ПК-3 РГР 30 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Распознавание рукописной подписи с помощью нейронной сети. 
 
Подготовить 100 образцов индивидуальной подписи в виде файлов изображений. 
Объединить свой набор с другими для создания выборки более 1000 образцов. 
Подготовить данные и обучить модель нейронной сети для распознавания своей подписи. 
Интегрировать модель нейронной сети в web-приложение 
Выполнить демонстрацию распознавания. 
Оформить письменно 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины) 
 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Сущность комбинаторно-логического подхода к ИИ. 
2.  Определение интеллектуальной системы. 
3.  Определение семантической сети. 
4.  Математический нейрон. Описание. 
5.  Сверточные сети. Определение. 
6.  Функции активации. Определение. Примеры. 
7.  Основные этапы генетического алгоритма. 
8.  Сформулировать техническое задание для решения задачи оценки качества стяжки по фото 
9.  Сформулировать метод решения задачи интеллектуального управления отоплением 
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Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
разрабатывать 
требования и 
технические 
задания на 
разработку или 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-1.1 
Разрабатывает 
требования и 
технические задания 
на разработку 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Знать: основные 
формулировки требований и 
технических заданий к 
разработке интеллектуальных 
подсистем информационных 
систем 

Определение интеллектуальной системы.¶ 

  

Уметь: делать обоснованный 
выбор требований и 
технических заданий к 
разработке интеллектуальных 
подсистем информационных 
систем

Основные этапы генетического алгоритма.¶ 

  

Владеть: приемами разработки 
требований и технических 
заданий к разработке 
интеллектуальных подсистем 
информационных систем

Функции активации. Определение. 
Примеры. 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем САПР 
в строительстве 

ПК-3.1 
Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Знать: основные подходы к 
разработке интеллектуальных 
подсистем САПР в 
строительстве, модели 
искусственного интеллекта, 
методы решения 
интеллектуальных задач

Сформулировать метод решения задачи 
интеллектуального управления отоплением 

Уметь: делать обоснованный 
выбор используемых при 
разработке подсистем САПР в 
строительстве моделей и 
методов решения 
интеллектуальных задач

Разработать метод решения 
интелектуальной задачи 

Владеть: приемами разработки 
подсистем САПР в 
строительстве с 
использованием моделей  и 

Перечислить приёмы разрработки 
подсистемы САПР 
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методов искусственного 
интеллекта
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий решении типовых 
практических задач 
(неумение 
с помощью преподавателя 
получить правильное 
решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы
дисциплины, умение 
уверенно 
применять их на практике 
при 
решении конкретных задач,
свободно использовать
справочную литературу,
делать обоснованные 
выводы 
из результатов расчетов или
экспериментов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Волков А.А., Петрова С.Н., Гинзбург А.В. и др. Информационные системы и 

технологии в строительстве: учебное пособие. – Москва: МГСУ, 2015. – 424 
с 

 

2 Карпенко А.П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. 
Алгоритмы, вдохновленные природой. – М.: Изд-во МГТУ, 2014. – 446 с. 

 

3 Москвитин А.А. Данные, информация, знания: методология, теория, 
технологии. – СПб.:Издательство «ЛАНЬ», 2019. – 236 с.

 

4 Москвитин А.А. Данные, информация, знания: методология, теория, 
технологии. – СПб.:Издательство «ЛАНЬ», 2019. – 236 с.

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Джоши. П. Искусственный интеллект с примерами на Python. – СПб. : ООО 

«Диалектика», 2019. – 448 с 
 

2 Лорьер Ж.-Л. Системы искусственного интеллекта. – М.: Мир, 1991. – 568 с 
3 Нейлор К. Как построить свою экспертную систему. – М.: Энергоатомиздат, 

1991. – 286 с. 
 

4 Омельяненко Я. Эволюционные нейросети на языке Python. – М.:    ДМК 
Пресс, 2020. – 310 с.

 

5 Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. – М.: БИНОМ: 
Лаборатория знаний, 2013. – 798 с.

 

6 Равичандиран С. Глубокое обучение с подкреплением на Python. OpenAI 
Gym и TensorFlow для профи. – СПб.: Питер, 2019. – 320 с.

 

7 Рашка С., Мирджалили В. Python и машинное обучение: машинное и 
глубокое обучение с использованием Python, scikit-learn и TensorFlow 2. – 
СПб.: ООО «Диалектика», 2020. – 848 с

 

8 Шолле Ф. Глубокое обучение на Python. – СПб.: Питер, 2018. – 400 с.¶¶ 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронная библиотечная система-IPRbooks¶https://www.iprbookshop.ru/¶ 
2. Облачный сервис Google Colaboratory¶https://colab.research.google.com/¶
3. Облачный сервис OpenAI Gym¶https://gym.openai.com/¶
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Использование  электронной информационно-образовательной среды университета
7 Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для 

визуализации  изучаемой информации
8 Оформление индивидуальных заданий (расчетно-графических работ) с использованием  

средств пакета Microsoft Office. 
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Методы и средства проектирования информационных систем 
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 3 
   

Пятый семестр, Шестой семестр 
   

Зачет 18 час.  

   

Контрольная работа 0 час.  

   

Курсовой проект 0 час.  

   

Лабораторные 68 час.  

   

Лекции 68 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 134 час.  

   

Всего 288 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 8
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент Р. А. Галимов
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, доктор технических наук А. М. Зиганшин
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент , кандидат технических наук Р. А. Галимов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Формирование  компетенций  о  современных  методах  и  средствах  
разработки  
информационных  систем  и  технологий,  навыков  использования  современных
методов  и  средств  системного  анализа  информационных  процессов  и  принятия
решений  в  информационных  системах,  информационных  технологий  при
разработке  информационных  систем,  моделирования  при  исследовании  и
проектировании информационных систем, разработки алгоритмов и  программ. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен выполнять 
научно-
исследовательские 
работы по разработке 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-2.1 
Знать: основы объектно-ориентированного анализа 
информационной системы 

Выбирает метод и/или 
методику проведения 
исследования для 
разработки подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Уметь: проводить предпроектное исследование для 
разработки информационной системы 
Владеть: навыками сбора и анализа информации 
разрабатываемой информационной системы 

ПК-2.2 
Знать: содержание и требования к техническому 
заданию по разработке ИС 

Проводит научное 
исследование для 
разработки подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве в 
соответствии с 
планом исследования

Уметь: писать техническое задание по разработке ИС
Владеть: навыками грамотного оформления 
технического задания 

ПК-2.3 
Знать: основы программирования Web-приложений 
на языке Python на основе Django 

Оформляет и 
представляет 
результаты 
проведённого 
научного 
исследования 

Уметь: строить концептуальные схемы ИС, 
раскрывающие ее функциональность 
Владеть: навыками создания Web приложений на 
основе Django. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Методы и средства проектирования информационных систем" относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  . 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единицы,  288  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет Контрольная работа  (18 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

288 68  68 134 18 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 40 10  10 20 
Тема 1.1. 50 10 10 20
 Раздел 2. 40 10  10 20 
Тема 2.1. 20 10 10 20
 Раздел 3. 40 10  10 20 
Тема 3.1. 20 10 10 20
 Раздел 4. 28 4  4 20 
Тема 4.1. 8 4 4 20
 Раздел 5. 64 17  17 30 
Тема 5.1. 34 17 17 30
 Раздел 6. 58 17  17 24 
Тема 6.1. 34 17 17 24
ВСЕГО: 288 68  68 134 
   

Промежуточная аттестация – Зачет Контрольная работа  .
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Цели  и  задачи  курса.  Введение  в  методологию  и  средства 
проектирования  информационных  систем  (ИС). 
Введение  проектирования  ИС:  «водопад»  (каскадная  модель), 
спиральная модель, 

 

Тема 1.1. Цели  и  задачи  курса.  Введение  в  методологию  и  средства проектирования  
информационных  систем  (ИС). 
Введение  проектирования  ИС:  «водопад»  (каскадная  модель), спиральная 
модель,

 

Содержание 
лекционного курса 

Цели  и  задачи  курса.  Введение  в  методологию  и  средства проектирования  
информационных  систем  (ИС). 
Введение  проектирования  ИС:  «водопад»  (каскадная  модель), спиральная 
модель,

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Предпроектное обследование объекта автоматизации 
Определение путей повышения эффективности объекта  2 
автоматизации 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Разработка требований. Видение проекта, бизнес-требования, 
функциональные и  нефункциональные  требования. 

С 

Раздел 2. Разработка требований. Видение проекта, бизнес-требования, 
функциональные и  нефункциональные  требования. 

 

Тема 2.1. Разработка требований. Видение проекта, бизнес-требования, 
функциональные и  нефункциональные  требования.

 

Содержание 
лекционного курса 

Разработка требований. Видение проекта, бизнес-требования, 
функциональные и  нефункциональные  требования.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Постановка целей и  задач ИС. Разработка требований к 
проекту ПО: видение, бизнес-требования, функциональные и 
нефункциональные требования.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Постановка целей и  задач ИС. Разработка требований к 
проекту ПО: видение, бизнес-требования, функциональные и 
нефункциональные требования.

С 

Раздел 3. Разработка документации. Высокоуровневый (НГО), среднеуровневый 
(МГО), низкоуровневый  дизайн 

 

Тема 3.1. Разработка документации. Высокоуровневый (НГО), среднеуровневый (МГО), 
низкоуровневый  дизайн

 

Содержание 
лекционного курса 

Разработка документации. Высокоуровневый (НГО), среднеуровневый (МГО), 
низкоуровневый  дизайн

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Техническое задание. Состав и  содержание. 
Технический проект. Состав. Виды испытаний ИС. Типовое проектирование 
ИС. Спецификации требований. Принципы, модели. UML  (унифицированный 
язык моделирования). Правила выявления классов.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Техническое задание. Состав и  содержание. 
Технический проект. Состав. Виды испытаний ИС. Типовое проектирование 
ИС. Спецификации требований. Принципы, модели. UML  (унифицированный 
язык моделирования). Правила выявления классов.

С 

Раздел 4. Унифицированный язык моделирования ОМГ  
Тема 4.1. Унифицированный язык моделирования ОМГ
Содержание 
лекционного курса 

Унифицированный язык моделирования ОМГ Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Объектная технология. Объекты и  классы в  UML. 
Отношения между классами. Ассоциация, кратность , 
ассоциации.  АгреОбобщение. Полиморфизм. гация и  композиция. 
Абстрактный класс. Диаграммы UML.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Объектная технология. Объекты и  классы в  UML. 
Отношения между классами. Ассоциация, кратность , 
ассоциации.  АгреОбобщение. Полиморфизм. гация и  композиция. 

С 
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Абстрактный класс. Диаграммы UML.
Раздел 5. Шаблоны проектирования  
Тема 5.1. Шаблоны проектирования
Содержание 
лекционного курса 

Шаблоны проектирования Л 

Содержание 
лабораторной работы 

  Концептуальное проектирование баз данных.  
Логическое проектирование баз данных. Физическое проектирование баз 
данных. 
Стандарты жизненного цикла приложения.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

  Концептуальное проектирование баз данных.  
Логическое проектирование баз данных. Физическое проектирование баз 
данных. 
Стандарты жизненного цикла приложения.

С 

Раздел 6. Основные принципы разработки ИС: принцип единственной 
ответственности, открытости/закрытости, принцип инверсии 
зависимостей. 

 

Тема 6.1. Основные принципы разработки ИС: принцип единственной 
ответственности, открытости/закрытости, принцип инверсии зависимостей. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Основные принципы разработки ИС: принцип единственной 
ответственности, открытости/закрытости, принцип инверсии зависимостей. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Верстка пользовательского интерфейса. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

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

   
   

№ п/п Наименования 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена, зачета, курсового проекта. 
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ПК-2 Зачет 25 
2 Тема 1.1. 
3 Раздел 2.  ПК-2 Курсовой проект 1 
4 Тема 2.1. 
5 Раздел 3.  ПК-2 Курсовой проект 1 
6 Тема 3.1. 
7 Раздел 4.  ПК-2 Курсовой проект 1 
8 Тема 4.1. 
9 Раздел 5.  ПК-2 Курсовой проект 1 

10 Тема 5.1. 
11 Раздел 6.  ПК-2 Экзамен 30 
12 Тема 6.1. 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

Зачет по  дисциплине проводится по  билетам,  содержащим 2  вопроса,  необходимые 
для контроля умения и  владения знанием. 
Варианты вопросов к  зачёту: 
1.  Постановка целей и  задач ИС. 
2.  Разработка требований к  проекту ПО. 
3.  Видение, бизнес-требования к  ИС 
4.  Функциональные и  нефункциональные требования к  ИС.
   

   

Критерии оценки: 
   

"Зачтено": Обучающийся показал знания  основных положений дисциплины, умение решать 
предусмотренные  рабочей  программой, 
ориентироваться в  рекомендованной справочной литературе, умение  правильно 
оценить полученные результаты расчетов или эксперимента 
"Не зачтено":   При  ответе  обучающегося  выявились  существенные  пробелы 
неумение  с  помощью  преподавателя 
получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа 
предусмотренных рабочей программой дисциплины
   
   
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Определение информационной системы (ИС). Информационное, математическое, 
программное, техническое, организационно-методическое обеспечение ИС. 
Классификация пользователей и  разработчиков ИС. Классификация ИС. 
2.  Системы управления базами данных (СУБД): определение, возможности, 
преимущества и  недостатки. Примеры СУБД, их  сравнительные характеристики. 
3. Проектирование приложения БД. Жизненный цикл приложения БД. 
4. Концептуальное проектирование БД.  Этапы концептуального проектирования БД. 
5. Логическое проектирование БД.  Этапы логического проектирования БД. 
6. Физическое проектирование БД. 
7. Разработка проектной документации: НГО. 
8. Разработка проектной документации: МГО. 
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Критерии оценки: 
   

"Отлично": Обучающийся  показал  всесторонние, 
систематизированные,  глубокие  знания  программы 
дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на 
практике  при  решении  конкретных  задач,  свободно 
использовать  справочную  —  литературу,  —  делать 
обоснованные  выводы  из  результатов  расчетов  или 
экспериментов 
"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных 
разделов  программы  дисциплины,  умение 
самостоятельно  решать  конкретные  практические 
задачи,  но  допускающему  некритичные  неточности  в 
ответе и  решении задач 
"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный 
характер  знаний,  недостаточно  точные  формулировки 
базовых  понятий,  нарушающий  логическую 
последовательность  в  изложении  программного 
материала,  при  этом  владеющий  знаниями  основных 
разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего 
обучения,  умение  получить  с  помощью преподавателя 
правильное  решение  конкретной  практической  задачи 
из  числа  предусмотренных  рабочей  программой 
"не удовлетворительно":   При  ответе  обучающегося  выявились  существенные 
пробелы  в  знаниях  большей  части  основного 
достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки 
в  формулировке основных понятий  решении типовых 
практических  задач 
 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
выполнять 
научно-
исследовательские 
работы по 
разработке 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-2.1 
Выбирает метод и/или 
методику проведения 
исследования для 
разработки подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Знать: основы объектно-
ориентированного анализа 
информационной системы 

Объекты, классы, экземпляры классов 

 

Уметь: проводить 
предпроектное исследование 
для разработки 
информационной системы

Составить концептуальную схемы ИС 

 

Владеть: навыками сбора и 
анализа информации 
разрабатываемой 
информационной системы

Составить модель ИС  "as is", составить с 
моделью "to be' 

ПК-2.2 
Проводит научное 
исследование для 

Знать: содержание и 
требования к техническому 
заданию по разработке ИС

Составить техническое задание ИС 
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разработки подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве в 
соответствии с планом 
исследования

 
Уметь: писать техническое 
задание по разработке ИС

Составить техническое задание ИС 

 
Владеть: навыками грамотного 
оформления технического 
задания

Составить техническое задание ИС 

ПК-2.3 
Оформляет и 
представляет 
результаты 
проведённого 
научного 
исследования 

Знать: основы 
программирования Web-
приложений на языке Python 
на основе Django

На основе технического задания и 
концептуальной схемы ИС составить web 
приложение на Django 

Уметь: строить 
концептуальные схемы ИС, 
раскрывающие ее 
функциональность

Составить модель ИС  "as is", составить с 
моделью "to be' 

Владеть: навыками создания 
Web приложений на основе 
Django.

На основе технического задания и 
концептуальной схемы ИС составить web 
приложение на Django 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При  ответе  обучающегося  
выявились  существенные  
пробелы 
неумение  с  помощью  
преподавателя 
получить  правильное  
решение  конкретной  
практической  задачи  из  
числа 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 

Обучающийся показал 
знания  основных 
положений дисциплины, 
умение решать
предусмотренные  рабочей  
программой, 
ориентироваться в  
рекомендованной 
справочной литературе, 
умение  правильно
оценить полученные 
результаты расчетов или 
эксперимента 
  

   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

 При  ответе  обучающегося  
выявились  существенные  
пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного 
достигнут  содержания  
дисциплины, допускаются  
грубые  ошибки 
в  формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических  задач 
 

Обучающийся  показал  
фрагментарный,  
разрозненный 
характер  знаний,  
недостаточно  точные  
формулировки 
базовых  понятий,  
нарушающий  логическую
последовательность  в  
изложении  программного
материала,  при  этом  
владеющий  знаниями  
основных 
разделов дисциплины, 
необходимыми для  
дальнейшего 
обучения,  умение  получить  
с  помощью преподавателя
правильное  решение  
конкретной  практической  
задачи 

Обучающийся  показал  
прочные  знания  основных 
разделов  программы  
дисциплины,  умение 
самостоятельно  решать  
конкретные  практические 
задачи,  но  допускающему  
некритичные  неточности  в 
ответе и  решении задач 
 

Обучающийся  показал  
всесторонние, 
систематизированные,  
глубокие  знания  
программы 
дисциплины,  умение  
уверенно  применять  их  на
практике  при  решении  
конкретных  задач,  
свободно 
использовать  справочную  
—  литературу,  —  делать
обоснованные  выводы  из  
результатов  расчетов  или
экспериментов 
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из  числа  предусмотренных  
рабочей  программой
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Митина О.А.  Методы и  средства проектирования  информационных систем  

и ¶технологий  [Электронный  ресурс]:  курс  лекций/  Митина  О.А.—  
Электрон.  ЭБС ¶текстовые  данные.—  М.:  Московская  государственная  
академия  водного транспорта, 2016.— 75  с.

нет 

2 Грекул  В.И.  Проектирование  информационных  систем.  Курс  лекций 
¶[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по ¶специальностям  в  области  информационных  технологий/  Грекул  
В.И., ¶Денищенко Г.Н.,  Коровкина Н.Л.— Москва, ¶Саратов:  Интернет-
Университет  Информационных  Технологий  (ИНТУИТ), ¶Вузовское  
образование,  2017—  303  с. 

нет 

3 азебная Е.А.  Методы и  средства проектирования информационных систем  
и ¶технологий  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Лазебная  Е.А—  
Белгород:  Белгородский  государственный  ЭБС ¶технологический 
университет  им.  В.Г.  Шухова,  ЭБС  АСВ,  2015.—  127  с

нет 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Абрамов  Г.В.  Проектирование  информационных систем  [Электронный 

¶ресурс]:  учебное  пособие/  Абрамов  Г.В.,  Медведкова  И.Е.,  Коробова 
¶Л.А—   Воронеж:  Воронежский ¶государственный университет 
инженерных технологий, 2012.— 172  с

 

2 Антонов  В.Ф.  Методы  и  средства  проектирования  информационных 
¶систем  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Антонов  В.Ф., 
¶Москвитин А.А.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо- 
Кавказский федеральный университет, 2016.— 342  с
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. «Российское образование» федеральный портал http://www.edu.ru
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения. 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсового проекта находится в методических материалах по 
дисциплине 
Курсовая работа: изучение учебной, нормативно-справочной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в методических материалах по 
дисциплине. 
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Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Использование электронной информационно-образовательной среды университета
7 Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем
8 Применение средств мультимедиа при проведении лекций и  практических занятий для 

визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных 
видеофильмов 

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Интеграция информационных систем
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Седьмой семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 16 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 51 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
  



  2 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Заведующий кафедрой (канд) А. Х. Ашрапов
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Заведующий кафедрой (канд) , кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 
навыков по организации совместной работы отдельных информационных систем предприятия или 
корпорации и обмена данными между информационными системами разных предприятий.
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
разрабатывать 
требования и 
технические задания 
на разработку или 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-1.1 

Знать: критерии выбора технологий, 
инструментальных средств и средств 
вычислительной техники, используемых при 
разработке подсистем информационных систем в 
строительстве

Разрабатывает 
требования и 
технические задания 
на разработку 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Уметь: выбирать технологии, инструментальные 
средства и средства вычислительной техники, 
используемые при разработке подсистем 
информационных систем в строительстве
Владеть: технологиями, инструментальными 
средствами и средствами вычислительной техники, 
используемыми при разработке подсистем 
информационных систем в строительстве

ПК-1.2 
Знать: Технологии модернизации подсистем 
информационных систем в строительстве

Осуществляет 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Уметь: Для каких целей используются поставщики 
Web-сервисов?
Владеть: Что представляют собой объекты XDTO? 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Интеграция информационных систем" относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  
"Администрирование информационных систем", "Технологическая (проектно-технологическая) 
практика", "Преддипломная практика", "Выполнение и защита выпускной квалификационной работы".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 32 16  51 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 8 4   4 
Тема 1.1. 4 4  4
 Раздел 2. 12 6   6 
Тема 2.1. 6 6  6
 Раздел 3. 8 4   4 
Тема 3.1. 4 4  4
 Раздел 4. 8 4   4 
Тема 4.1. 4 4  4
 Раздел 5. 8 4   4 
Тема 5.1. 4 4  4
 Раздел 6. 12 6   6 
Тема 6.1. 6 6  6
 Раздел 7. 7 4   3 
Тема 7.1. 7 4  3
 Раздел 8. 36  16  20 
Тема 8.1. 4  4  4
Тема 8.2. 4  4  4
Тема 8.3. 4  4  4
Тема 8.4. 2  2  4
Тема 8.5. 6  2  4
ВСЕГО: 108 32 16  51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1.   
Тема 1.1. Структура и состав корпоративных информационных систем
Содержание 
лекционного курса 

Понятие корпоративной информационной системы и ее структура. Состав 
функций и деловых процессов, выполняемых в ИС. Основы интеграции ERP-
систем. Интеграция пользователей ИС. Синхронное и асинхронное 
взаимодействие подсистем. Задачи взаимодействия приложений 
корпоративной ИС 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Раздел 2.   
Тема 2.1. Технологии интеграции информационных процессов
Содержание 
лекционного курса 

Проблемы взаимодействия пользователей корпоративной ИС. Основные 
подходы к интеграции: передача файлов, использование общей базы данных, 
удаленный ¶вызов процедур, обмен сообщениями. Распределенные 
приложения. Разновидности взаимодействия при разных подходах. Сильное и 
слабое связывание приложений. Недостатки индивидуальных решений 
интеграции приложений. Необходимость стандартизации интеграции. 
Подходы к интеграции SOA и ESB. ESB-платформы IBM, Microsoft, Oracle и 
SAP. 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Раздел 3.   
Тема 3.1. Использование технологий automation, COM-соединения и технологии 

ActiveX
 

Содержание 
лекционного курса 

Стандарты для обеспечения интеграции корпоративных приложений DDE, 
OLE Automation, COM+/DCOM, CORBA, EDI, JavaRMI и XML . Технология 
интеграции корпоративных приложений EAI. Технологии интеграции данных. 
Технология многоуровневых приложений. Использование технологии OLE 
Automation. Клиенты и серверы автоматизации.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Раздел 4.   
Тема 4.1. Использование языка XML как формата обмена данными
Содержание 
лекционного курса 

Языки разметки SGML, XML, HTML. Понятие оболочки описания ресурса 
RDF. RDF, как XML приложение. Связы-вание описания с ресурсами. 
Технология каналов CDF. CDF и XML. Создание CDF файла. Механизмы 
доставки канала. Объединение систем управления деловыми процессами 
(BMP) и технологий Веб-служб.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Раздел 5.   
Тема 5.1. Сервис-ориентированная архитектура интеграции информационных систем 

SOA 
 

Содержание 
лекционного курса 

Компоненты SOA. Поставщики Web-сервисов. Публикация Web-сервисов. 
Потребители Web-сервисов. WS-ссылка. Объекты XDTO. XDTO - XML Data 
Transfer Objects механизм объектного моделирования данных, описываемых с 
помощью схемы XML. Режимы управляемых блокировок в транзакциях. 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Раздел 6.   
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Тема 6.1. Интеграция информационных систем на основе обмена сообщениями 
Содержание 
лекционного курса 

Понятие и структура сообщений. Очереди сообщений. Менеджер очередей 
сообщений. Каналы передачи сообщений. Промежуточное программное 
обеспечение. Прикладной программный интерфейс. Распределенная передача 
сообщений. Адресация и маршрутизация сообщений. ¶Администрирование 
системы очередей сообщений. Поддержка мобильных клиентов. 
Интеграционные платформа для асинхронной интеграции на основе передачи 
сообщений 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Раздел 7.   
Тема 7.1. Интеграция бизнес процессов. Заключение
Содержание 
лекционного курса 

Состав системы управления бизнес- процессами (BPM) на основе сервера MS 
BizTalk. Основные функциональные возможности MS BizTalk. 
Инструментальные средства для создания схем и документов MS BizTalk. 
Установление соот-ветствия между элементами документов. Компоненты 
BizTalk Editor, BizTalk Mapper, BizTalk Management Desk. Набор служб для 
обработки входящих и исходящих документов. Средства анализа бизнес-
процессов, связь с Microsoft Office

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Раздел 8.   
Тема 8.1. «Интеграция «1С:Предприятие» с другими ИС с использованием файлов 

обмена»¶
 

Содержание 
практического занятия 

Выполнение практических заданий по теме занятия П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 8.2. «Интеграция «1С:Предприятие» с другими ИС с использованием технологии 
OLE Automation, COM и ActiveX»

 

Содержание 
практического занятия 

Выполнение практических заданий по теме занятия П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 8.3. «Обмен данными с использованием XML в «1С:Предприятие»»
Содержание 
практического занятия 

Выполнение практических заданий по теме занятия П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 8.4. «Интеграция системы «1С:Предприятие» с другими ИС с использованием 
механизма Web-сервисов

 

Содержание 
практического занятия 

Выполнение практических заданий по теме занятия П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 8.5. «Интеграция «1С:Предприятие» с другими ИС на основе IBM WebSphere MQ» 
Содержание 
практического занятия 

Выполнение практических заданий по теме занятия П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Организация самостоятельной работы студентов в университете. Методические 

рекомендации для преподавателей и студентов кафедры ИТиСАПР Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета / Сост. Кордончик Д.М., 
Мустафин И.И. – Казань: Изд-во КГАСУ, 2015. – 12 с.

2 Самостоятельная работа студентов: Методические рекомендации для студентов всех 
специальностей (профилей) и направлений подготовки / Сост. Мустафин И.И. Казань: 
Изд-во КГАСУ, 2015.- 36с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1-7  ПК-1 Зачет 30 
2 Раздел 8.  ПК-1 РГР 30 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Разработать систему обмена даннымим с использованием XML в «1С:Предприятие» 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

Примеры вопросов к зачету: 
1. В чем заключается интегрированность ERP-системы? Каким требованиям долж-ны отвечать 
интегрированные системы управления предприятием (ИСУП)? 
2. Каковы основные концепции взаимодействия пользователей корпоративной ИС? Назовите способы 
взаимодействия пользователей информационной системы. Ка-кие основные проблемы взаимодействия 
пользователей корпоративной ИС? 
3. Что такое бизнес-процесс? Какие классы бизнес-процессов характерны для кор-поративных 
информационных систем? Определите роль и место процесса при внедрении информационных систем?
4. Чем отличаются синхронное и асинхронное взаимодействие подсистем корпора-тивной ИС? 
5. В чем заключаются достоинства и недостатки интеграции на основе передачи файлов? 
6. В чем заключаются достоинства и недостатки интеграции на основе использова-ния общей базы 
данных? 
7. В чем заключаются достоинства и недостатки интеграции на основе удаленного вызова процедур? 
8. В чем заключаются достоинства и недостатки интеграции на основе обмена со-общениями? 
9. В чем заключаются достоинства и недостатки интеграции на основе распреде-ленных приложений? 
10. Назовите примеры организации взаимодействия на основе распределенной базы данных. 
11. В чем заключаются достоинства и недостатки интеграции на основе сильного и слабого связывания 
приложений? 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
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формулировке основных понятий  решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
разрабатывать 
требования и 
технические 
задания на 
разработку или 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-1.1 
Разрабатывает 
требования и 
технические задания 
на разработку 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве

Знать: критерии выбора 
технологий, инструментальных 
средств и средств 
вычислительной техники, 
используемых при разработке 
подсистем информационных 
систем в строительстве 

Какая технология используется для 
определения схемы XML? 

 

Уметь: выбирать технологии, 
инструментальные средства и 
средства вычислительной 
техники, используемые при 
разработке подсистем 
информационных систем в 
строительстве

Какой протокол предназначен для передачи 
файлов в компьютерных сетях? 

 

Владеть: технологиями, 
инструментальными 
средствами и средствами 
вычислительной техники, 
используемыми при разработке 
подсистем информационных 
систем в строительстве

Опишите структуру документа XML 

ПК-1.2 
Осуществляет 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Знать: Технологии 
модернизации подсистем 
информационных систем в 
строительстве

Что представляет собой технология В2В? 

Уметь: Для каких целей 
используются поставщики 
Web-сервисов?

Для каких целей используются поставщики 
Web-сервисов? 

Владеть: Что представляют 
собой объекты XDTO?

Что представляют собой объекты XDTO? 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать справочную 
литературу, делать 
обоснованные выводы из 
результатов расчетов или 
экспериментов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Астапчук, В. А. Архитектура корпоративных информационных систем : 

учеб. пособие / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко ; Новосибирск : Новосиб. 
гос. техн. ун-т, 2015. - 74 с. 

10 

2 Васильев, Р. Б. Управление развитием информационных систем [Текст] : 
учеб. пособие для вузов по специальности "Прикл. информатика (по 
областям)" и др. междисциплинар. специальностям / Р. Б. Васильев, Г. А. 
Левочкина ; под ред. Г. Н. Калянова. - 2-е изд., стер. - М. : Горячая линия -
Телеком, 2015. - 376 с. 

8 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Вдовенко, Л. А. Информационная система предприятия : учеб. пособие для 

вузов по экон. направлениям подгот. / Л. А. Вдовенко. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Вузов. учеб. [и др.], 2014. - 301 с

10 

2 Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем : учеб. пособие 
для вузов по специальности "Приклад. информатика (по обл.)" и др. экон. 
специальностям / Н. Н. Заботина. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 330 с.

5 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
6. Справочно-правовая система «Гарант» 
7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.)
7 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
8 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
9 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.) 
10 «1С:Предприятие» 

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Управление IT-проектами
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Восьмой семестр 
   

Контрольная работа 0 час.  

   

Курсовой проект 0 час.  

   

Лабораторные 36 час.  

   

Лекции 48 час.  

   

Самостоятельная работа 69 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 180 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 5
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент ( канд,доц) И. Ф. Гареев
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент ( канд,доц) , кандидат экономических наук И. Ф. Гареев
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Формирование и развитие теоретических знаний и практических 
компетенций по использованию методологии управления информационными проектами и расчета их 
экономической эффективности 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 
Знать: основные задачи в области информатизации и 
цифровизации строительства и рынка недвижимости

Идентификация задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: формулировать технологические идеи в 
области информатизации и цифровизации 
строительства и рынка недвижимости 
Владеть: навыками разработки проектов по 
информатизации и цифровизации строительства и 
рынка недвижимости 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.2 

Знать: основные роли и требования к компетенциям 
членов команды, вовлеченных в разработку проекта 
по информатизации и цифровизации строительства и 
рынка недвижимости

Осуществляет приемы 
командной работы с 
учетом этапов 
командообразования 
и реализации ролей в 
команде 

Уметь: организовать работу команды для реализации 
проекта по информатизации и цифровизации 
строительства и рынка недвижимости 
Владеть: навыками внедрения проекта по 
информатизации и цифровизации строительства и 
рынка недвижимости
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Управление IT-проектами" относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Технологическая 
(проектно-технологическая) практика", "Преддипломная практика", "Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы,  180  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Контрольная работа  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

180 48  36 69 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 20 6  4 10 
Тема 1.1. 20 6 4 10
 Раздел 2. 74 26  18 30 
Тема 2.1. 26 10 6 10
Тема 2.2. 26 10 6 10
Тема 2.3. 22 6 6 10
 Раздел 3. 59 16  14 29 
Тема 3.1. 31 8 8 15
Тема 3.2. 28 8 6 14
ВСЕГО: 180 48  36 69 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Контрольная работа  .
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Сущность и структура IT-проекта в строительстве и на рынке 
недвижимости 

 

Тема 1.1. Сущность и структура IT-проекта в строительстве и на рынке недвижимости 
Содержание 
лекционного курса 

Ознакомление с сущностью и структурой IT-проекта в строительстве и на 
рынке недвижимости 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка структуры проекта по информатизации и цифровизации 
строительства и рынка недвижимости

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Раздел 2. Разработка IT-проекта в строительстве и на рынке недвижимости  
Тема 2.1. Изучение успешных практик IT-проектов в строительстве и на рынке 

недвижимости 
 

Содержание 
лекционного курса 

Ознакомление и анализ успешных практик IT-проектов в строительстве и на 
рынке недвижимости 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Количественный и качественный анализ проектов по информатизации и 
цифровизации строительства и рынка недвижимости

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Тема 2.2. Потребности в разработке IT-продуктов для строительства и рынка 
недвижимости 

 

Содержание 
лекционного курса 

Исследование этапов жизненного цикла объекта недвижимости и потребности 
в разработке IT-продуктов для строительства и рынка недвижимости 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Структурирование проблем по информатизации и цифровизации 
строительства и рынка недвижимости на разных стадиях жизненного цикла 
объекта недвижимости 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Тема 2.3. Разработка проекта по информатизации и цифровизации строительства и 
рынка недвижимости 

 

Содержание 
лекционного курса 

Формулирование структуры актуального проекта по информатизации и 
цифровизации строительства и рынка недвижимости

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка проекта по информатизации и цифровизации строительства и 
рынка недвижимости 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Раздел 3. Коммерциализация IT-продукта для строительства и рынка 
недвижимости 

 

Тема 3.1. Коммерциализация IT-продукта для строительства и рынка недвижимости 
Содержание 
лекционного курса 

Система меропритий по коммерциализации IT-продукта для строительства и 
рынка недвижимости 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка мероприятий по коммерциализации IT-продукта строительства и 
рынка недвижимости 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Тема 3.2. Разработка презентации IT-продукта для строительства и рынка недвижимости 
Содержание 
лекционного курса 

Разработка презентации IT-продукта для строительства и рынка 
недвижимости, адресованной на привлечение инвестиций

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка проекта по информатизации и цифровизации строительства и 
рынка недвижимости 

Лаб 
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Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Гареев И.Ф. Методические указания для практических занятий. Казань: КГАСУ, 2022. – 

24с. 
2 Гареев И.Ф. Методические указания для курсового проектирования. Казань: КГАСУ, 

2022. – 24с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена, курсового проекта.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 все разделы  УК-2,УК-3 Курсовой проект 30 
2 Раздел 2  УК-2,УК-3 Контрольная 30 
3 все разделы  УК-2,УК-3 Экзамен 30 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Задания к контрольной работе; 
   

Примеры заданий: 
   

Формирование структуры проекта по информатизации и цифровизации строительства и рынка 
недвижимости 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценивания: 
"зачтено" - студент выполнил работу полностью, возможно допущение негруых ошибок и недочетов 
"незачтено" - студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— Тематика курсового проекта; 
   

Примеры заданий: 
   

Примерный перечень тем (направлений) курсового проекта: 
1. Разработка IT-проекта на прединвестиционной фазе строительного проекта 
2. Разработка IT-проекта на инвестиционной фазе строительного проекта 
3. Разработка IT-проекта на эксплуатационной фазе строительного проекта 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не 
более одного недочета 
Оценка «хорошо», если студент выполнил работу полностью, но допустил не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, не более двух недочетов 
Оценка «удовлетворительно», если студент правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой ошибки и одного недочета 
Оценка «неудовлетворительно», если студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее 
норму, при которой может быть выставлена оценка «удовлетворительно», или если правильно 
выполнил менее половины работы 
   
   
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

Экзаменационный лист №1 
1. Сруктура IT-проекта на прединвестиционной фазе строительного проекта 
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2. Методика определения целевой аудитории для IT-проекта 
3. Решение задачи по расчету доходности IT-проекта на стадии проектирования 
 
Экзаменационный лист №2 
1. Сруктура IT-проекта на инвестиционной фазе строительного проекта 
2. Структура бизнес–плана инвестиционного проекта 
3. Решение задачи по расчету доходности IT-проекта на стадии эксплуатации 
 
Экзаменационный лист №3 
1. Источники финансирования IT-проекта 
2. Структура презентации IT-проекта 
3. Решение задачи по расчету доходности IT-проекта на прединвестиционной фазе 
 
... 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«отлично» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать программные средства, делать обоснованные выводы из результатов 
выполнения программ 
«хорошо» - повышенный уровень - Обучающийся показал прочные знания основных разделов 
программы дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, но 
допускающему некритичные неточности в ответе и решении задач 
«удовлетворительно» - пороговый уровень - Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный 
характер заний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую 
последовательность в изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных 
разделов дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой, знакомство с рекомендованными программными средствами 
«неудовлетворительно» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в формулировке основных понятий  решении типовых практических задач (неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 

УК-2.1 
Идентификация задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные задачи в 
области информатизации и 
цифровизации строительства и 
рынка недвижимости 

Знать основные технико-экономические 
проблемы в области строительства, 
требующие цифровизации 
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имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

  

Уметь: формулировать 
технологические идеи в 
области информатизации и 
цифровизации строительства и 
рынка недвижимости

Разработать технологические идеи по 
цифровизации на этапе эксплуатации 
недвижимости 

  

Владеть: навыками разработки 
проектов по информатизации и 
цифровизации строительства и 
рынка недвижимости

Разработать информационный сервис на 
прединвестиционной фазе инвестиционного 
проекта 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.2 
Осуществляет приемы 
командной работы с 
учетом этапов 
командообразования и 
реализации ролей в 
команде 

Знать: основные роли и 
требования к компетенциям 
членов команды, вовлеченных 
в разработку проекта по 
информатизации и 
цифровизации строительства и 
рынка недвижимости

Сформировать команду для разработки IT-
проекта по контролю за ходом 
строительства 

Уметь: организовать работу 
команды для реализации 
проекта по информатизации и 
цифровизации строительства и 
рынка недвижимости

Составить календарный график по 
апробации информационного сервиса на 
прединвестиционной фазе инвестиционного 
проекта 

Владеть: навыками внедрения 
проекта по информатизации и 
цифровизации строительства и 
рынка недвижимости

Найти пилотный проект для внедрения 
информационного сервиса на 
инвестиционной фазе инвестиционного 
проекта
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания курсовой работы (проекта) 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно» 

или незачтено) 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно» или 

зачетно) 

повышенный уровень 
(«хорошо» или зачтено) 

высокий уровень 
(«отлично» или зачтено) 

Студент допустил число 
ошибок и недочетов 
превосходящее норму, при 
которой может быть 
выставлена оценка 
«удовлетворительно», или 
если правильно выполнил 
менее половины работы 

Студент правильно 
выполнил не менее 
половины работы или 
допустил не более двух 
грубых ошибок, или не 
более одной грубой ошибки 
и одного недочета 

Студент выполнил работу 
полностью, но допустил не 
более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, 
не более двух недочетов 

Студент выполнил работу 
без ошибок и недочетов, 
допустил не более одного 
недочета 

   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
заний, недостаточно точные 
формулировки базовых 
понятий, нарушающий 
логическую 
последовательность в 
изложении программного 
материала, при этом 
владеющий знаниями 
основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для дальнейшего обучения, 
умение получить с помощью 
преподавателя правильное 
решение конкретной 
практической задачи из 
числа предусмотренных 
рабочей программой, 
знакомство с 
рекомендованными 
программными средствами

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, но допускающему 
некритичные неточности в 
ответе и решении задач 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать программные 
средства, делать 
обоснованные выводы из 
результатов выполнения 
программ 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Бизнес-планирование: Учебник/ Под ред.В.М.Попова и С.И.Ляпунова. - М. : 

Финансы и статистика, 2006. - 816с.
17 

2 Горемыкин  В. А.    Бизнес-план: Методика разработки. 45 реальных 
образцов бизнес-планов : Учеб.пособие / Богомолов, Анатолий Юрьевич. – 
4-е изд., доп. и перераб. - М. : Ось-89, 2006. - 864с

12 

3 Коршунова Е.М. Технико-экономические расчеты строительства новых и 
реконструкции зданий различного назначения (на стадии технико-
экономического обоснования) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.М. Коршунова, Н.А. Малинина, К.В. Малинина. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 105 c. — 978-5-9227-0319-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19060.html

ЭБС  IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. 

Современная практика и документация: Учебное пособие /Под ред. Попова 
В.М.- 5-е изд., перераб. и доп.– М.: Финансы и статистика, 2001 – 432 с. 

8 

2 Бизнес-план: работа над ошибками. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 144 
с. 

10 

3 Дистергефт Л.В. Технико-экономическое обоснование инвестиционного 
проекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Дистергефт, Е.В. 
Ядренникова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2014. — 52 c. — 978-5-7996-1315-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66602.html

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
6. Справочно-правовая система «Гарант» 
7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

       Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Контрольная работа: Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-ний, требующихся 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого 
материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсового проекта находится в методических материалах по дисциплине
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

       Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
7 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
8 Альт-Инвест Строительство 

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Лабораторные Лаборатория - учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

лабораторное оборудование 
для испытания основных 
свойств строительных 
материалов и изделий: 
пресс гидравлический типа 
200 тн – 1 шт.; 
универсальная 
испытательная машина 
мощностью 10 тн, модель 
ЦДМ 10/91– 1шт.; 
испытательная машина 
МИИ-100 – 1 шт.; 
пресс гидравлический типа 
ПСУ – 10 до 10 тн – 1 шт.; 
лабораторный  сушильный 
шкаф СНОЛ-3,5 – 1 шт.; 
комплект сит для песка КСИ 
– 1 шт.; гидравлическая 
ванна – 1 шт.; 
прибор Вика – 3 шт.; 
прибор Суттарда – 3 шт.; 
прибор Ле Шателье – 3 шт.; 
термосная колба для 
определения гашения 
извести – 3 шт.; 
стеклянная бюретка для 
титрования – 2 шт.; 
пикнометры – 3шт.; 
сферические чаши – 3 шт.; 
линейки металлические – 3 
шт.; 
прибор для определения 
предела прочности при 
изгибе кирпича – 1 компл., 
электронные весы – 1 шт.; 
механические настольные 
весы  – 1 шт.; 
разновесы – 2 компл.; 
технические средства 
обучения: 
ноутбук- 1 шт.; 
проектор – 1 шт.; 
стационарный экран – 1 шт.; 
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доска аудиторная – 1 шт. 
вискозиметр 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Администрирование информационных систем
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Восьмой семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Лекции 24 час.  

   

Практика 24 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 87 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Старший преподаватель И. Т. Назипов
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Старший преподаватель И. Т. Назипов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: формирование  у  студентов  информационной  культуры  будущих 
специалистов, адекватной современному уровню и перспективам развития в области 
администрирования информационных систем, и также освоение знаний  по  информационному,  
организационному  и  программному обеспечению  служб  администрирования,  эксплуатации  и  
сопровождения информационных  систем  различного  направления  по  управлению  всех уровней 
предметной области. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
разрабатывать 
требования и 
технические задания 
на разработку или 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-1.2 

Знать: методологии проектирования, модернизации и 
администрирования информационных систем; 
требования к обеспечению информационной 
безопасности¶

Осуществляет 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Уметь: организовать и поддерживать работу 
корпоративной информационной системы, 
обеспечивать бесперебойную и корректную работы 
системы, выполнять все связанные с этим 
технические задачи; составлять техническое задание 
на модернизацию корпоративной информационной 
системы
Владеть: практическими 
навыками администрирования 
инфокоммуникационной системы, 
проведение регламентных работ на оборудовании и 
программном обеспечении 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Администрирование информационных систем" относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Информационная 
безопасность и защита информации". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 24 24  87 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 135 24 24  87 
Тема 1.1. 8 2 2  4
Тема 1.2. 8 2 2  4
Тема 1.3. 8 2 2  4
Тема 1.4. 8 2 2  4
Тема 1.5. 8 2 2  4
Тема 1.6. 12 2 2  8
Тема 1.7. 12 2 2  8
Тема 1.8. 12 2 2  8
Тема 1.9. 12 2 2  8
Тема 1.10. 16 2 2  12
Тема 1.11. 16 2 2  12
Тема 1.12. 15 2 2  11
ВСЕГО: 144 24 24  87 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1.   
Тема 1.1. Введение в администрирование информационных систем
Содержание 
лекционного курса 

Понятие «администрирование» применительно к информационным  системам. 
Информационные системы  и  их  типы. Задачи, функции и виды 
администрирования в информационных  системах. Автоматизация управления  
сетью. Администрирование в корпоративных сетях.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Корпоративная информационная система на базе семейств операционных 
систем Windows Server 2012, Linux Ubuntu Server.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Корпоративная информационная система и её структура. Составные части 
информационной системы. Распределённая информационная система и схемы 
её построения. Системный администратор, его функции, основные понятия. 

С 

Тема 1.2. Объекты и методы администрирования
Содержание 
лекционного курса 

Объекты и субъекты управления и администрирования. Типы рабочих мест и 
серверов. Понятия операционной и информационной сред сети. Схемы 
администрирования и управления.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Установка и настройка операционных систем Windows Server 2012 и Ubuntu 
Server 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Файловые системы Windows Server, управление дисками в Windows Server. С 

Тема 1.3. Роли серверов, службы ролей и компоненты Windows Server 2012. 
Содержание 
лекционного курса 

Управление ролями, службами ролей и компонентами Windows Server 2012. 
Основные компоненты диспетчера серверов. Добавление и удаление ролей, 
ролевых служб и компонентов. Управление свойствами системы. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Использование диспетчера серверов для конфигурирования серверов Windows 
Server 2012. Развертывание  роли  сервера  в  соответствии  с  определенными  
бизнес-сценариями. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Ознакомление с ролями серверов Windows Server 2012. Реализация  
соответствующих  ролей  сервера  для  поддержки конкретного сценария. 

С 

Тема 1.4. Администрирование служб DHCP.
Содержание 
лекционного курса 

Конфигурирование областей и опций DHCP. Обеспечение высокой 
доступности DHCP. Настройка DHCP Failover

Л 

Содержание 
практического занятия 

Планирование пространства имён в корпоративной сети. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Имена в TCP/IP и протокол DHCP С 

Тема 1.5. Служба доменных имен. Управление службами DNS
Содержание 
лекционного курса 

Логическая и физическая модель DNS. Типы ресурсных записей. Первичные и 
вторичные зоны DNS. Настройка пересылки запросов. Интеграция DNS и 
Active Directory. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Конфигурирование автономного DNS сервера. Реализация зон для управления 
пространственными именами

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Поддержка преобразования имен DNS на основе Интернета. С 

Тема 1.6. Доменная структура корпоративной информационной сети. Active Directory в 
Windows Server 2012. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Введение в основы Active Directory. Администрирование службы каталога 
Active Directory Windows Server 2012

Л 

Содержание 
практического занятия 

Проектирование структуры Active Directory. Установка Active Directory. 
Управление объектами Active Directory.

П 

Содержание Объекты Active Directory С
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самостоятельной 
работы 
Тема 1.7. Автоматизация административных задач, политики и процедуры 
Содержание 
лекционного курса 

Основы групповой политики. Управление локальными групповыми 
политиками. Управление политиками сайта, домена и организационного 
подразделения. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Создание учетных записей. Создание групп. Консоль управления групповой 
политикой. Использование административных шаблонов для установки 
политик. Создание и связь объекта групповой политики. Блокирование, 
переопределение и отключение политик. Управление пользователями и 
компьютерами с помощью групповой политики

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обслуживание, поиск и устранение неисправностей групповой политики С 

Тема 1.8. Службы  удаленного доступа. Сервер терминалов Windows 2012. 
Содержание 
лекционного курса 

Понятие  удаленного  доступа.  Программное обеспечение  для  удаленного  
доступа.  Протоколы RDP, SSH.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Установка и настройка сервера терминалов Windows 2012. Настройка 
удаленного доступа по протоколу RDP в Windows Server, по протоколу SSH в 
Linux Ubuntu Server. Программы Patty, WinSCP.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обзор служб удаленных рабочих столов. С 

Тема 1.9. Применение технологий удаленного доступа. Основы VPN.
Содержание 
лекционного курса 

Сценарии использования VPN. Планирование решений VPN. Протоколы 
туннелирования и проверки подлинности VPN. Использование серверов NPS. 
Использование компонента RADIUS Proxy.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Установка и настройка VPN сервера в Windows Server 2012. 
Конфигурирование службы Routing and Remote Access Servise. 
Конфирурирование и подключение VPN-клиентов. Обеспечение безопасности 
удаленных подключений.

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обзор и изучение внешних VPN сервисов. С 

Тема 1.10. Хранилище Windows 2012 R2: пространства хранения, возможности SAN и 
улучшенные инструменты

 

Содержание 
лекционного курса 

Пространства хранения в Wiпdows Server 2012 R2. Создание пространства 
хранения. Общие ресурсы NFS. Создание и управление общими ресурсами. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Создание и управление доступам к общим ресурсам под управлением 
Windows Server 2012. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Общий доступ к принтерам в доменной сети. С 

Тема 1.11. Настройка виртуализации Hyper-V и контейнеров.
Содержание 
лекционного курса 

Введение в виртуализацию Hyper-V. Конфигурирование виртуальных 
коммутаторов и дисков. Создание виртуальных машин. Контрольные точки и 
состояния виртуальных машин. Контейнеры и виртуальные машины. Режимы 
изоляции контейнеров. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Установка и конфигурирование Hyper-V. Работа с виртуальными локальными 
сетями. Резервное копирование и восстановление виртуальных машин 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Перемещение виртуальных машин: экспорт и импорт С 

Тема 1.12. Средства обеспечения безопасности информационных систем.
Содержание 
лекционного курса 

Обзор модели многоуровневой защиты. Безопасность на физическом уровне. 
Безопасность в  Интернете. Функции  шифрования  данных. Шифрованная 
файловая система (EFS). Цифровые сертификаты. Типы брандмауэров 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Средства обеспечения безопасности информационных систем. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Облачные сервисы, OpenStack, Amazon, Azure. С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме .
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Все темы  ПК-1 Зачет 25
2 Все темы  ПК-1 РГР 25

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Установка и настройка операционных систем Windows Server 2012 и Ubuntu Server 
2. Использование диспетчера серверов для конфигурирования серверов Windows Server 2012. 
3. Развертывание DNS и DHCP сервера в Windows Server 2012. 
4. Проектирование структуры Active Directory. Установка Active Directory. Управление объектами 
Active Directory. 
5. Создание учетных записей. Создание групп. 
6. Консоль управления групповой политикой. Использование административных шаблонов для 
установки политик. 
7. Создание и связь объекта групповой политики. Блокирование, переопределение и отключение 
политик. Управление пользователями и компьютерами с помощью групповой политики 
8. Установка и настройка сервера терминалов Windows 2012. 
9. Настройка удаленного доступа по протоколу RDP в Windows Server, по протоколу SSH в Linux 
Ubuntu Server. 
10. Установка и настройка VPN сервера в Windows Server 2012. Конфигурирование службы Routing 
and Remote Access Servise. 
11. Конфирурирование и подключение VPN-клиентов. Обеспечение безопасности удаленных 
подключений. 
12. Создание и управление доступам к общим ресурсам под управлением Windows Server 2012. 
13. Установка и конфигурирование Hyper-V. Работа с виртуальными локальными сетями. Резервное 
копирование и восстановление виртуальных машин 
14. Средства обеспечения безопасности информационных систем. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
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Примеры заданий: 
   

1.  Введение в администрирование информационных систем 
2.  Понятие «администрирование» применительно к информационным  системам. Информационные 
системы  и  их  типы. Задачи, функции и виды администрирования в информационных  системах. 
Автоматизация управления  сетью. Администрирование в корпоративных сетях. 
3.  Объекты и субъекты управления и администрирования. Типы рабочих мест и серверов. Понятия 
операционной и информационной сред сети. Схемы администрирования и управления. 
4.  Управление ролями, службами ролей и компонентами Windows Server 2012. Основные компоненты 
диспетчера серверов. Добавление и удаление ролей, ролевых служб и компонентов. Управление 
свойствами системы. 
5.  Конфигурирование областей и опций DHCP. Обеспечение высокой доступности DHCP. Настройка 
DHCP Failover 
6.  Логическая и физическая модель DNS. Типы ресурсных записей. Первичные и вторичные зоны 
DNS. Настройка пересылки запросов. Интеграция DNS и Active Directory. 
7.  Введение в основы Active Directory. Администрирование службы каталога Active Directory Windows 
Server 2012 
8.  Основы групповой политики. Управление локальными групповыми политиками. Управление 
политиками сайта, домена и организационного подразделения. 
9.  Понятие  удаленного  доступа.  Программное обеспечение  для  удаленного  доступа.  Протоколы 
RDP, SSH. 
10. Сценарии использования VPN. Планирование решений VPN. Протоколы туннелирования и 
проверки подлинности VPN. Использование серверов NPS. Использование компонента RADIUS Proxy.
11. Пространства хранения в Wiпdows Server 2012 R2. Создание пространства хранения. Общие 
ресурсы NFS. Создание и управление общими ресурсами. 
12. Введение в виртуализацию Hyper-V. Конфигурирование виртуальных коммутаторов и дисков. 
Создание виртуальных машин. Контрольные точки и состояния виртуальных машин. Контейнеры и 
виртуальные машины. Режимы изоляции контейнеров. 
13. Обзор модели многоуровневой защиты. Безопасность на физическом уровне. Безопасность в  
Интернете. Функции  шифрования  данных. Шифрованная файловая система (EFS). Цифровые 
сертификаты. Типы брандмауэров 
14. Корпоративная информационная система на базе семейств операционных систем Windows Server 
2012, Linux Ubuntu Server. 
15. Установка и настройка операционных систем Windows Server 2012 и Ubuntu Server 
16. Использование диспетчера серверов для конфигурирования серверов Windows Server 2012. 
Развертывание  роли  сервера  в  соответствии  с  определенными  бизнес-сценариями. 
17. Планирование пространства имён в корпоративной сети. 
18. Конфигурирование автономного DNS сервера. Реализация зон для управления пространственными 
именами 
19. Проектирование структуры Active Directory. Установка Active Directory. Управление объектами 
Active Directory. 
20. Создание учетных записей. Создание групп. Консоль управления групповой политикой. 
Использование административных шаблонов для установки политик. Создание и связь объекта 
групповой политики. Блокирование, переопределение и отключение политик. Управление 
пользователями и компьютерами с помощью групповой политики 
21. Установка и настройка сервера терминалов Windows 2012. Настройка удаленного доступа по 
протоколу RDP в Windows Server, по протоколу SSH в Linux Ubuntu Server. Программы Patty, WinSCP.
22. Установка и настройка VPN сервера в Windows Server 2012. Конфигурирование службы Routing 
and Remote Access Servise. Конфирурирование и подключение VPN-клиентов. Обеспечение 
безопасности удаленных подключений. 
23. Создание и управление доступам к общим ресурсам под управлением Windows Server 2012. 
24. Установка и конфигурирование Hyper-V. Работа с виртуальными локальными сетями. Резервное 
копирование и восстановление виртуальных машин
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25. Средства обеспечения безопасности информационных систем.
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, 
умений, навыков и (или опыта) 

деятельности

Способен 
разрабатывать 
требования и 
технические 
задания на 
разработку или 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-1.2 
Осуществляет 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Знать: методологии 
проектирования, модернизации и 
администрирования 
информационных систем; 
требования к обеспечению 
информационной безопасности

В Вашей сети есть несколько 
контроллеров AD. Что необходимо 
сделать, чтобы подключиться к другому 
контроллеру? 

Уметь: организовать и 
поддерживать работу 
корпоративной информационной 
системы, обеспечивать 
бесперебойную и корректную 
работы системы, выполнять все 
связанные с этим технические 
задачи; составлять техническое 
задание на модернизацию 
корпоративной информационной 
системы

Вы создаете домен Active Directory. 
Какие объекты AD будут доступны по-
умолчанию? 

Владеть: практическими 
навыками администрирования 
инфокоммуникационной системы, 
проведение регламентных работ 
на оборудовании и программном 
обеспечении

У удаленного пользователя зависла 
служба печати, при этом данную 
рабочую станцию нельзя перезагружать и 
нельзя выходить из под пользователя. 
Ваши действия для решения проблемы? 

  



  15 

 

   

6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

при ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать справочную 
литературу, делать 
обоснованные выводы из 
результатов расчетов или 
экспериментов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Михайлов, В. В. Администрирование информационных систем : учебное 

пособие / В. В. Михайлов. — Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80407.html

ЭБС IPRbooks 

2 Жердев, А. А. Администрирование информационных систем : практикум / А. 
А. Жердев. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 110 c. — ISBN 
978-5-906846-77-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78546.html 

ЭБС IPRbooks 

3 Гимбицкая, Л. А. Администрирование в информационных системах : 
учебное пособие (курс лекций) / Л. А. Гимбицкая, З. М. Альбекова. — 
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 66 c. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/62917.html

ЭБС IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного 

обеспечения информационных систем : курс лекций / А. И. Долженко. — 3-е 
изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c. — ISBN 978-5-4486-0525-3. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79723.html

ЭБС IPRbooks 

2 Нестеров, С. А. Анализ и управление рисками в информационных системах 
на базе операционных систем Microsoft : учебное пособие / С. А. Нестеров. 
— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 250 c. — ISBN 978-5-
4497-0300-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89416.html 

ЭБС IPRbooks 

  



  17 

 

   
   

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронная информационно образовательная среда КГАСУ: hhhps://moodle.kgasu.ru 
2. Электронная библиотечная система https://www.iprbookshop.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.)
7 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
8 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
9 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.) 
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Практические Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Информационное обеспечение реализации инвестиционных проектов 
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Восьмой семестр 
   

Контрольная работа 0 час.  

   

Курсовой проект 0 час.  

   

Лекции 36 час.  

   

Практика 36 час.  

   

Самостоятельная работа 81 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 180 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 5
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент ( канд,доц) И. Ф. Гареев
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент ( канд,доц) , кандидат экономических наук И. Ф. Гареев
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов компетенций в сфере современных 
программных продуктов для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов, обучение 
навыкам комплексной оценки развития инвестиционно-строительного комплекса и выработка 
практических рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности проектов 
строительства и объектов недвижимости 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1 
Знать: основы деловой коммуникации, используемые 
при принятии управленческих решений в 
инвестиционных проектах 

Применяет в 
профессиональной 
деятельности базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития 

Уметь: разрабатывать техническое задание на 
разработку инвестиционных проектов с учетом 
конъюнктуры в инвестиционно-строительном 
комплексе
Владеть: навыками мониторинга реализации 
инвестиционных проектов в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

УК-9.3 

Знать: основную законодательную базу 
инвестиционно-строительного комплекса, структуру 
гражданско-правовых договоров при реализации 
инвестиционных проектов 

Владеет основами 
финансовой 
грамотности 

Уметь: анализировать инвестиционную 
привлекательность в строительной или жилищно-
коммунальной сфере
Владеть: навыками участия в организации 
управленческой и предпринимательской 
деятельности в строительстве и жилищно-
коммунальной сфере на базе знаний их 
организационно-правовых основ 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Информационное обеспечение реализации инвестиционных проектов" является 
дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Преддипломная 
практика", "Управление it-проектами". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы,  180  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Контрольная работа  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

180 36 36  81 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 15 4 4  7 
Тема 1.1. 8 2 2  4
Тема 1.2. 7 2 2  3
 Раздел 2. 92 20 20  52 
Тема 2.1. 21 4 4  13
Тема 2.2. 21 4 4  13
Тема 2.3. 25 6 6  13
Тема 2.4. 25 6 6  13
 Раздел 3. 32 8 8  16 
Тема 3.1. 16 4 4  8
Тема 3.2. 16 4 4  8
 Раздел 4. 14 4 4  6 
Тема 4.1. 14 4 4  6
ВСЕГО: 180 36 36  81 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Контрольная работа  .
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Инвестиционно-строительный комплекс: основные понятия и структура  
Тема 1.1. Субъектно-объектная структура инвестиционно-строительного комплекса 
Содержание 
лекционного курса 

Этапы жизненного цикла объекта недвижимости, участники инвестиционно-
строительного комплекса

Л 

Содержание 
практического занятия 

Выступление по темам пройденной лекции с подготовкой презентации П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Тема 1.2. Сущность и характеристика рынка недвижимости
Содержание 
лекционного курса 

Характеристика инвестиционной привлекательности рынка недвижимости, 
тенденции развития рынка недвижимости

Л 

Содержание 
практического занятия 

Выступление по темам пройденной лекции с подготовкой презентации П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Раздел 2. Исследование целесообразности реализации инвестиционно-
строительного проекта 

 

Тема 2.1. Оценка макроэкономических предпосылок реализации инвестиционного 
проекта

 

Содержание 
лекционного курса 

Анализ социально-экономических факторов на территории проектирования Л 

Содержание 
практического занятия 

Выступление по темам пройденной лекции с подготовкой презентации П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Тема 2.2. Анализ рынка недвижмости: методика и технология проведения
Содержание 
лекционного курса 

Исследование рынка недвижимости: источники информации, задачи и 
результат 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Выступление по темам пройденной лекции с подготовкой презентации П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Тема 2.3. Разработка технико-экономических показателей инвестиционного проекта 
Содержание 
лекционного курса 

Расчет основных технико-экономических показателей инвестиционного 
проекта, SWOT-анализ проекта (земельного участка, локации) и конкурентов 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Выступление по темам пройденной лекции с подготовкой презентации П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Тема 2.4. Разработка технического задания на проектирование объекта недвижимости 
Содержание 
лекционного курса 

Выбор оптимальных объемно-планировочных решений и технических 
решений в концепции инвестиционного проекта

Л 

Содержание 
практического занятия 

Выступление по темам пройденной лекции с подготовкой презентации П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Раздел 3. Правовая экспертиза инвестиционно-строительного процесса  
Тема 3.1. Долевое участие в строительстве многоквартирных домов
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Содержание 
лекционного курса 

Правовое регулирование участников долевого строительства Л 

Содержание 
практического занятия 

Выступление по темам пройденной лекции с подготовкой презентации П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Тема 3.2. Нарушения законодательства при строительстве многоквартирных домов 
Содержание 
лекционного курса 

Анализ практики нарушения законодательства о строительств 
многоквартирных домов

Л 

Содержание 
практического занятия 

Выступление по темам пройденной лекции с подготовкой презентации П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

С 

Раздел 4. Основы управления и эксплуатации объектов недвижимости  
Тема 4.1. Сущность этапа эксплуатации объектов недвижимости
Содержание 
лекционного курса 

Сравнительная характеристика эксплуатации объектов жилой и нежилой 
недвижимости 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Выступление по темам пройденной лекции с подготовкой презентации П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и 
сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиях, на официальных сайтах, электронной научной библиотеке 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Гареев И.Ф. План практических занятий по дисциплине «Информационное обеспечение 

реализации инвестиционных проектов». Методические указания. Казань: КГАСУ, 2022. – 
24 с. 

2 Гареев И.Ф. Правила подготовки курсовой работы по дисциплине «Информационное 
обеспечение реализации инвестиционных проектов». Методические указания. Казань: 
КГАСУ, 2022. – 27 с. 

3 Гареев И.Ф. Сборник тестов по дисциплине «Информационное обеспечение реализации 
инвестиционных проектов». Казань: КГАСУ, 2022. –  23 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 все разделы  УК-9 Курсовой проект 30
2 все разделы  УК-9 Экзамен 30
3 разделы 1-2  УК-9 Контрольная 30

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Вопросы к контрольной работе; 
   

Примеры заданий: 
   

Пример вопроса контрольной работы: 
1. Решение задачи: Агентство недвижимости существует на рынке г.Казань уже 15 лет. Первое время 
компания использовала наработанную методику – выход на новые заказы через знакомых и 
предыдущих клиентов. Т.е. все новые клиенты приходили только по знакомству, благо знакомств 
оказалось достаточно. Таким образом, компания прожила 5 лет, но из-за такого подхода роста 
практически не было. Знакомых хоть и становилось больше, но и квартиры не каждый день покупали. 
За это время был сформирован сред-них размеров оборотный капитал. Однако данных средств для 
диверсификации бизнеса было недостаточно, что не позволяло выйти на более высокий уровень. 
Описанные в кейсе «симптомы» состояния рынка недвижимости г.Казань соответствуют 
действительности? 
Предложите свои версии того, прототип какого из реальных участников рынка недви-жимости 
г.Казань рассмотрен в кейсе? 
В каком направлении продолжать развитие и куда имеет смысл вложить накопленные средства 
агентству недвижимости? 
Имеет ли смысл вообще что-то менять или менять, но уже выходя на другие рынки, на-пример на 
рынок стройматериалов для строительных компаний, которые занимаются строительством жилья 
(связи в этом бизнесе уже есть)? 
2. Решение задачи: В настоящее время на рынке коммерческой недвижимости Казани наиболее 
насыщенным является сегмент офисной недвижимости. Средняя загрузка по-мещений далека от 
необходимых 100% и стабилизировалась на уровне 60-80%. Подоб-ное снижение инвестиционной 
привлекательности существенно сократило интерес к строительству новых крупных офисных центров. 
Однако кроме профессиональных уча-стников рынка недвижимости повышенный интерес к 
вложениям в недвижимость про-являют и физические лица. И эта тенденция из года в год 
демонстрирует положи-тельную динамику. По социологическим опросам, население инвестиции в 
недвижимость рассматривает как наиболее надежный инструмент для вложений. При этом, реальную 
возможность для подобных инвестиций имеет только крайне узкий класс людей, обладающих 
значительными накоплениями. 
Определите ситуацию на рынке недвижимости и дайте характеристику инвестиционной 
привлекательности его различных сегментов. 
Предложите современный проект редевелопмента офисных помещений, с адекватным 
организационно-финансовым механизмом реализации. 
3. Решение задачи: 
С начала 2018 года 1 кв. м в типовых новостройках ежемесячно дорожал. Распространение ипотеки 
обернулось стремительным ростом цен. Владельцы квартир в старых домах спешат продать свои 
«сталинки» и «хрущевки», что-бы переехать в новые квартиры. Строители вынуждены поднимать 
цены на новострой-ки, в том числе из-за роста стоимости стройматериалов. В г.Казань рентабельность 
жилищного строительства составляет не более 15%, исключение – новостройки в центре города. 
Риэлторы отмечают рост числа инвестиционных сделок. Если в прошлом году с целью перепродажи 
приобреталось около 10% новостроек, в начале года их количество возросло до 15–20%, сейчас до 25% 
квартир приобретают инвесторы. 
Выявите факторы, которые влияют на спрос на новостройки в г. Казань. Рассуждения 
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проиллюстрируйте графиками. 
Выявите факторы, которые оказывают влияние на предложение новых квартир в г. Казань. 
Объясните, используя ответы на предыдущие вопросы, стремительный рост цен на новое жилье в г. 
Казань. 
4.  Решение задачи: Застройщик – крупная строительная компания, работающая на рынке 
недвижимости более 10 лет. Объем строительства жилья данной компанией превышает 90% всего 
возводимого в городе жилья. С момента принятия 214-го федерально-го закона компания перешла на 
оформление договоров долевого участия. Достаточно большая часть квартир продается ещё на стадии 
строительства. Банки охотно кредитуют покупателей жилья в домах, строящихся данной фирмой. При 
этом для оформления от-ношений с покупателем используется как договор долевого участия, так и 
предваритель-ные договора купли-продажи. 
Обоснованно ли поступил застройщик, рискованно оставляя предварительные договора купли-
продажи? 
5.  Решение задачи: В договоре участия в долевом строительстве содержится следующий пункт:«В 
случае, если строительство (создание) Объекта не может быть  завершено в предусмотренный 
Договором срок, Застройщик не позднее чем за два месяца до исте-чения указанного срока обязан 
направить Участнику долевого строительства соответст-вующую информацию и предложение об 
изменении срока передачи Объекта долевого строительства. В течении 5 дней после получения 
предложения Участник долевого строительства должен явиться к Застройщику для подписания 
дополнительного согла-шения к настоящему Договору. Неявка Участника долевого строительства в 
установлен-ный настоящим пунктом срок расценивается как согласие Участника долевого строи-
тельства с продлением срока завершения строительства, но только в случае, если За-стройщик 
обладает сведениями о получении Участником долевого строительства сооб-щения, Неполучение 
Участником долевого строительства уведомления по причинам, не зависящим от Застройщика 
(отсутствие по указанному адресу, изменение адреса без уведомления Застройщика, отказ Участника 
долевого строительства от его получения и пр.) также расценивается как согласие Участника долевого 
строительства с продлением срока завершения строительства.». 
Какие возможные действия дольщика при получении уведомления о приглашении на подписание 
дополнительного соглашения на продление срока передачи Объекта долевого строительства 
(квартиры)? 
Какие риски несет дольщик при том или ином решении? 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки контрольной работы: 
«зачтено» - Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать 
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной и научной литературе, умение правильно оценить полученные 
результаты анализа конъюнктуры инвестиционно-строительного комплекса 
«не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой дисциплины
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

Билет №1 
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1.  Виды экспертной деятельности на рынке недвижимости 
2.  Основные этапы развития 214-ФЗ 
3.  Многоквартирный жилой дом был приобретен фирмой за 750 млн руб., который предполагается 
сдавать в аренду. На первом этаже здания располагаются торговые площади. Жилая площадь 
составляет 10 тыс. кв. м, а торговая 1,5 тыс. кв. м. Предполагается сдавать в аренду жилье по цене 400 
руб. за квадратный метр, а торговую  – по 800 руб. за квадратный метр. Через 5 лет предполагается 
продать этот дом за 30 млн. руб. Требуется определить значение IRR. 
 
Билет №2 
1.  Цель прединвестиционного исследования проекта 
2.  Долевое строительство в рамках 214-ФЗ: принципиальная схема функционирования 
3.  Предприятие инвестировало средства на строительство объекта 40 усл. ед. Ежегодные планируемые 
поступления составят соответственно 35, 60, 80 и 100 усл. ед. Рассчитать простой и дисконтированный 
срок окупаемости, для простоты примем ставку дисконтирования на уровне 10%. 
 
Билет №3 
1.  Схемы организации строительства жилья до ввода в действие 214-ФЗ 
2.  Основные проблемы и причины их возникновения в долевом строительстве 
3.  Определить показатель чистой текущей стоимости проекта, если дисконтная ставка составляет 20%. 
Используя графический способ рассчитать внутреннюю норму рентабельности. Затраты на проект 
составляют 10 000 тыс. руб., а поступления соответственно, 4 980, 3 329, 3 815, 4 599, 5 121 тыс. руб. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

"неудовлетворительно" - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в формулировке 
основных понятий  решении типовых практических задач (неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой учебной дисциплины) 
"удовлетворительно" - Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный характер заний, 
недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую последовательность в 
изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных разделов дисциплины, 
необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство 
с рекомендованной справочной литературой 
"хорошо" - Обучающийся показал прочные знания основных разделов программы дисциплины, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи инвестиционно-строительного комплекса, но 
допускающему некритичные неточности в ответе и решении задач 
"отлично" - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие знания программы 
дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободно 
использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа 
конъюнктуры инвестиционно-строительного комплекса
   
   
   

— Тематика курсового проекта; 
   

Примеры заданий: 
   

Расчет экономической целесообразности реализации коттеджного поселка (выбор локации - у каждого 
студента индивидуальный объект) 
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Критерии оценки: 
   

Критерии оценнки: 
"неудовлетворительно" - Наблюдаются существенные пробелы в разделах курсовой работы, допушены 
грубые ошибки в формулировке выводов, крайне слабо использована источниковая база и отсуствуют 
полевые исследования. 
"удовлетворительно" - Выполненная работа носит фрагментарный характер, недостаточно точные 
формулировки выводов, наршена логическую последовательность в изложении материала. 
Рекомендованные источники информации и справочная литература использована слабо. Отсуствуют 
полевые исследования. 
"хорошо" - Обучающийся выполнил поставленные задачи в полном объеме. Отражено использование 
широкого круга справочной и научной литературуы, сделаны обоснованные выводы из результатов 
анализа конъюнктуры инвестиционно-строительного комплекса. Но имеются недостатки в 
обосновании выводов, наблюдается нехватка аргументации. 
"отлично" - Обучающийся выполнил поставленные задачи в полном объеме, представленные выводы 
полностью обоснованы и аргументированы. Отражено использование широкого круга справочной и 
научной литературуы, сделаны обоснованные выводы из результатов анализа конъюнктуры 
инвестиционно-строительного комплекса
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1 
Применяет в 
профессиональной 
деятельности базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития 

Знать: основы деловой 
коммуникации, используемые 
при принятии управленческих 
решений в инвестиционных 
проектах 

Описать систему государственного 
регуллирования инвестиционно-
строительного комплекса 

 

Уметь: разрабатывать 
техническое задание на 
разработку инвестиционных 
проектов с учетом 
конъюнктуры в 
инвестиционно-строительном 
комплексе

Представить типовую структуру 
технического задания на разработку 
инвестиционных проектов в области 
малоэтажного строительства 

 

Владеть: навыками 
мониторинга реализации 
инвестиционных проектов в 
сфере строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Осуществить анализ реализации 
инвестиционных проектов в области 
многоэтажного строительства с помощью 
облачных сервисов 

УК-9.3 
Владеет основами 
финансовой 
грамотности 

Знать: основную 
законодательную базу 
инвестиционно-строительного 
комплекса, структуру 
гражданско-правовых 
договоров при реализации 
инвестиционных проектов

Описать основные положения закона об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов 

Уметь: анализировать 
инвестиционную 
привлекательность в 

Представить сравнительные факторы 
инвестиционной привлекательности 
строительства многоквартирных домов и 
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строительной или жилищно-
коммунальной сфере

индивидуального жилья 

Владеть: навыками участия в 
организации управленческой и 
предпринимательской 
деятельности в строительстве 
и жилищно-коммунальной 
сфере на базе знаний их 
организационно-правовых 
основ

Осуществить расчет экономической 
эффективности инвестиций в объекты 
малоэтажного строительства 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций .
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на  считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете дисциплинарной 
компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных компетенций, 
формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания курсовой работы (проекта) 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно» 

или незачтено) 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно» или 

зачетно) 

повышенный уровень 
(«хорошо» или зачтено) 

высокий уровень 
(«отлично» или зачтено) 

Наблюдаются существенные 
пробелы в разделах курсовой 
работы, допушены грубые 
ошибки в формулировке 
выводов, крайне слабо 
использована источниковая 
база и отсуствуют полевые 
исследования. 

Выполненная работа носит 
фрагментарный характер, 
недостаточно точные 
формулировки выводов, 
наршена логическую 
последовательность в 
изложении материала.
Рекомендованные источники 
информации и справочная 
литература использована 
слабо. Отсуствуют полевые 
исследования. 

Обучающийся выполнил 
поставленные задачи в 
полном объеме. Отражено 
использование широкого 
круга справочной и научной 
литературуы, сделаны 
обоснованные выводы из 
результатов анализа 
конъюнктуры 
инвестиционно-
строительного комплекса. 
Но имеются недостатки в 
обосновании выводов, 
наблюдается нехватка 
аргументации

Обучающийся выполнил 
поставленные задачи в 
полном объеме, 
представленные выводы 
полностью обоснованы и 
аргументированы. Отражено 
использование широкого 
круга справочной и научной 
литературуы, сделаны 
обоснованные выводы из 
результатов анализа 
конъюнктуры 
инвестиционно-
строительного комплекса 

   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
заний, недостаточно точные 
формулировки базовых 
понятий, нарушающий 
логическую 
последовательность в 
изложении программного 
материала, при этом 
владеющий знаниями 
основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для дальнейшего обучения, 
умение получить с помощью 
преподавателя правильное 
решение конкретной 
практической задачи из 
числа предусмотренных 
рабочей программой, 

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи инвестиционно-
строительного комплекса, но 
допускающему некритичные 
неточности в ответе и 
решении задач 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать справочную и 
научную литературу, делать 
обоснованные выводы из 
результатов анализа 
конъюнктуры 
инвестиционно-
строительного комплекса 
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знакомство с 
рекомендованной 
справочной литературой
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Введение в экономику, экспертизу и управление 

недвижимостью [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Л.В. Аверина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 184 c. — 
978-5-9585-0631-6. 

http://www.iprbookshop.ru/49888.html

2 Шилиманов М.Н. Экспертиза и инспектирование 
инвестиционного процесса [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / М.Н. Шилиманов. — 
Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 
80 c. — 978-5-7996-1335-8. 

http://www.iprbookshop.ru/66228.html

3 Гутников В.А. Государственная экспертиза 
инвестиционных проектов [Элек-тронный ресурс]: 
учебное пособие / В.А. Гутников. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российский университет дружбы 
народов, 2013. — 732 c. — 978-5-209-04332-4.

http://www.iprbookshop.ru/22169.html

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ 
Наименование согласно библиографическим 
требованиям В библиотеке

1 Сервейинг. Организация, экспертиза, управление. Часть 
2. Экспертиза недвижимости и строительный контроль в 
системе сервейинга [Электронный ресурс] : практикум / . 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 263 c. — 978-5-7264-1382-2.

http://www.iprbookshop.ru/62633.html

2 Соболева Е.А. Особенности развития проектной 
деятельности инвестиционно-строительного комплекса. 
Детализация и перспективы [Электронный ресурс] : 
монография / Е.А. Соболева, В.П. Луговая. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 160 c. — 
978-5-7264-1287-0 

http://www.iprbookshop.ru/60824.html

3 Гребенщиков В.С. Риски в инвестиционно-строительной 
сфере [Электронный ресурс] : монография / В.С. 
Гребенщиков, П.Г. Грабовый, С.И. Беляков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 160 c. — 
978-5-7264-1764-6 

http://www.iprbookshop.ru/72616.html

4 Ивашенцева Т.А. Основы научных исследований в 
экономике инвестиционно-строительной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. 

http://www.iprbookshop.ru/68807.html
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Ивашенцева. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 
ЭБС АСВ, 2015. — 121 c. — 978-5-7795-0751-6

5 Инвестиционный инжиниринг [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.П. Коробейников [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 
Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 108 c. — 
2227-8397. 

http://www.iprbookshop.ru/15993.html

6 Михайлова Е.В. Экономическая оценка инвестиционно-
строительных проектов с учетом надежности 
строительных организаций [Электронный ресурс] : 
монография / Е.В. Михайлова. — Электрон. текстовые 
данные. — Волгоград: Волгоградский государственный 
медицинский университет, Волгоградский институт 
бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 136 c. — 978-5-
9652-0288-1. 

http://www.iprbookshop.ru/19190.html

7 Организационно-экономические изменения 
инвестиционно-строительного комплекса на 
инновационной основе как процесс обеспечения его 
устойчивого развития [Электронный ресурс] : 
монография / С.А. Колодяжный [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 147 c. — 978-5-89040-
520-3 

http://www.iprbookshop.ru/55015.html

8 Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.З. 
Черняк. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00680-2.

http://www.iprbookshop.ru/74946.html

9 Еганян А. Инвестиции в инфраструктуру [Электронный 
ресурс] : деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, 
проектное финансирование / А. Еганян. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 
715 c. — 978-5-9614-5087-3 

http://www.iprbookshop.ru/42105.html

10 Волков А.В. Географические информационные системы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Волков, 
М.М. Орехов. — Электрон. текстовые данные. — Санкт- 
Петербург: Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 76 c. — 978-5-9227-0600-1

http://www.iprbookshop.ru/58532.html
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Единый институт развития в жилищной сфере - "ДОМ.РФ"
2. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Рес-публики 
Татарстан.  URL: http:// http://minstroy.tatarstan.ru/
3. Гильдия управляющих и девелоперов. URL: http://www.gud-estate.ru
4. Сервер недвижимости Казани и Республики Татарстан. URL: http://www.tatre.ru/ 
5. Поволжский антикризисный институт. URL: http://www.pai.ru
6. Республиканский портал недвижимости. URL: http://www.reportal.ru
7. Сообщество участников ипотечного рынка РФ. URL: http://www.ludiipoteki.ru/ 
8. Индикаторы рынка недвижимости. URL: http://www.irn.ru
9. Аналитический центр НАФИ. URL: https://nafi.ru/
10. РБК. Недвижимость. URL: http://realty.rbc.ru
11. Commercial Real Estate. URL: http://www.cre.ru
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

       Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсового проекта находится в методических материалах по 
дисциплине 
Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
Контрольная работа: Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-ний, требующихся 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
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Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Специальное ПО для изучения дисциплины не предусмотрено

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Практические занятия Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Информационная безопасность и защита информации
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Восьмой семестр 
   

Лабораторные 12 час.  

   

Лекции 24 час.  

   

Практика 24 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 57 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Старший преподаватель И. Т. Назипов
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент (канд) , кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний в области информационной 
безопасности и применения на практике методов и средств защиты информации. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.2 

Знать: принципы, методы и средства решения 
стандартных задач с учетом основных требований 
информационной безопасности; основные 
требования информационной безопасности при 
решении профессиональной деятельности; 
нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области 
информационных систем и технологий в том числе в 
сфере информационной безопасности и защиты 
информации

Оценивает уровень 
эффективности и 
безопасности 
применяемых 
технических средств и 
технологий 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор средств и 
систем защиты информации; реализовывать 
мероприятия для обеспечения на предприятии (в 
организации) деятельности в области защиты 
информации.
Владеть: навыками применения технических средств 
защиты информации; навыками администрирования 
систем и устройств защиты информации.
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Информационная безопасность и защита информации" относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы", "Преддипломная практика". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 24 24 12 57 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 117 24 24 12 57 
Тема 1.1. 4 2  
Тема 1.2. 4 2  
Тема 1.3. 8 2 4 2 15
Тема 1.4. 2 2 2 
Тема 1.5. 6 2 4 2 
Тема 1.6. 6 2 4 2 
Тема 1.7. 6 2 2 2 15
Тема 1.8. 4 2 2  10
Тема 1.9. 2 2  5
Тема 1.10. 13 2 4 2 4
Тема 1.11. 6 2 4  4
Тема 1.12. 6 2  4
ВСЕГО: 144 24 24 12 57 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Информационная безопасность и защита информации  
Тема 1.1. Информация как объект защиты. Законодательные основы по защите 

информации. 
 

Содержание 
лекционного курса 

Цели защиты информации. Атака на информацию. Экономические и 
моральные последствия атаки на информацию. Пять уровней обеспечения 
информационной безопасности (системы защиты): законодательный, 
морально-этический, административный, физический, Аппаратно-
программный. Основные принципы выстраивания надежной системы защиты 

Л 

Тема 1.2. Угрозы информационной системы (случайные, преднамеренные воздействия). 
Содержание 
лекционного курса 

Угрозы информационной системы. Примеры случайных воздействий на 
информационную систему. Преднамеренные воздействия. 
Несанкционированный доступ как наиболее распространенный вид 
преднамеренного воздействия. Основные каналы несанкционированного 
доступа к информационной системе.

Л 

Тема 1.3. Информационные компьютерные сети. Удаленные атаки. Особенности 
защиты информации в компьютерных сетях.

 

Содержание 
лекционного курса 

Особенности защиты информации в компьютерных сетях. Атакуемые сетевые 
компоненты. Основные компоненты (сервера, рабочие станции, среда 
передачи информации, узлы коммутации сетей), их функции. Виды атак на 
сетевые компоненты. Атаки на DNS- сервера. Логические доменные адреса и 
их IP-адреса. Атаки на рабочие станции. Троянские программы как 
разновидность компьютерных вирусов. Способы борьбы с троянскими 
программами. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Программно-аппаратные методы защиты информации П 

Содержание 
лабораторной работы 

Безопасность компьютерных сетей. Системы обеспечения комплексной 
безопасности информации

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Системы обеспечения комплексной безопасности информации. ПО 
антивирусной защиты. 

С 

Тема 1.4. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 
Содержание 
лекционного курса 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности: 
стандарт Министерства обороны США "Критерии оценки доверенных 
компьютерных систем" (Оранжевая книга), "Гармонизированные критерии 
Европейских стран", международный стандарт "Критерии оценки 
безопасности информационных технологий", Руководящие документы 
Гостехкомиссии России.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Обзор понятийного аппарата, определенного в стандартах безопасности. Лаб 

Тема 1.5. Административный уровень обеспечения информационной безопасности. 
Содержание 
лекционного курса 

Административный уровень обеспечения информационной безопасности: 
управление персоналом; физическая защита; поддержание работоспособности; 
реагирование на нарушения режима безопасности; планирование 
восстановительных работ

Л 

Содержание 
практического занятия 

Создание резервных копий документов. Системы резервного копирования 
данных.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Резервное копирование данных, систем. Лаб 

Тема 1.6. Процедурный уровень обеспечения информационной безопасности 
Содержание 
лекционного курса 

Системы шифрования дисковых данных. Системы шифрования данных, 
передаваемых по сетям. Два способа: канальное шифрование и оконечное 
(абонентское шифрование). Преимущества и недостатки.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Использование антивирусных программ для информационной безопасности. П 

Содержание Обеспечение безопасной работы на ПК и в компьютерной сети Лаб
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лабораторной работы 
Тема 1.7. Обзор аппаратно-программных средств защиты информации
Содержание 
лекционного курса 

Программно-аппаратные методы защиты информации Л 

Содержание 
практического занятия 

Программно-аппаратные методы и средства защиты информации П 

Содержание 
лабораторной работы 

Аппаратные средства защиты информации. Примеры аппаратных средств 
шифрования: eToken, RuToken, УКЗД КРИПТОН

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обзор модели межсетевого взаимодействия OSI. Уровни сетевых атак 
согласно модели OSI. 

С 

Тема 1.8. Предмет и задачи криптографии и криптоанализа.
Содержание 
лекционного курса 

Предмет и задачи криптографии и криптоанализа. История развития 
криптографии. Стойкость криптографического алгоритма. Методы 
доказательства стойкости шифра. Классификация криптографических 
алгоритмов: В зависимости от наличия ключа: тайнопись (ограниченные 
алгоритмы) и критография.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Средства криптографической защиты в Microsoft Windows, примеры 
программных средств шифрования: VeraCrypt, AxCrypt, Folder Lock, 
CryptoExpert. 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Зашифрованная файловая система EFS. С 

Тема 1.9. Симметричные системы шифрования. Ассиметричные системы шифрования 
Содержание 
лекционного курса 

Симметричные системы шифрования, их особенности, преимущества и 
недостатки. Генерация и распределение ключей шифрования. Виды 
подстановочных шифров. Виды перестановочных шифров. Механические 
шифровальные устройства. Ассиметричные системы шифрования, их 
особенности, преимущества и недостатки. Сравнение с симметричными 
системами. Генерация и распределение ключей шифрования для 
ассиметричных систем. 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обзор систем шифрования С 

Тема 1.10. Электронно-цифровая подпись
Содержание 
лекционного курса 

Электронно-цифровая подпись. Формирование ЭЦП и использование для 
защиты электронных документов от подделки. Удостоверяющие центры. Их 
основные задачи. Система удостоверяющих центров в России и за рубежом 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Формирование ЭЦП и использование для защиты электронных документов от 
подделки. Удостоверяющие центры.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Установка и использование ЭЦП. Личные сертификаты. Доверенные корневые 
сертификаты. Цепочки сертификатов.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Криптозащита в Web-пространстве. С 

Тема 1.11. Средства управления криптографическими ключами.
Содержание 
лекционного курса 

Механизм распространения ключей. Обмен ключами по алгоритму Диффи-
Хеллмана. Программные комплексы КриптоПро, VipNet

Л 

Содержание 
практического занятия 

Программные комплексы КриптоПро, VipNet П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Криптографические методы защиты информации С 

Тема 1.12. Криптографические протоколы
Содержание 
лекционного курса 

Обзор криптографических протоколов. Сферы применения данных 
протоколов. 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Применение криптографических протоколов С 

  



  9 

 

   
   
   

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

   
   

№ п/п Наименования 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Все разделы  УК-8 Коллоквиум 30
2 Все разделы  УК-8 Реферат 50
3 Все разделы  УК-8 Экзамен 30

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Вопросы к коллоквиуму; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Основные определения и критерии классификации угроз. 
2. Угроза и их классификация. 
3. Атака. 
4. Окно опасности. 
5. Наиболее распространенные угрозы доступности. 
6. Угрозы доступности, классифицированные по компонентам ИС, на которые нацелены, угрозы. 
7. Примеры угроз доступности. 
8. Вредоносное программное обеспечение. 
9. Грани вредоносного ПО. 
10. Основные угрозы целостности. 
11. Основные угрозы конфиденциальности. 
12. Что такое законодательный уровень информационной безопасности и почему он важен? 
13. Правовые акты общего назначения, затрагивающие вопросы информационной безопасности. 
14. Закон «об информации, информатизации и защите информации» и устанавливаемые им основные 
определения. 
15. Цели защиты информации согласно закону «об информации, информатизации и защите 
информации». 
16. Закон "о лицензировании отдельных видов деятельности" и его определения. 
17. Электронный документ, электронная цифровая подпись, владелец сертификата ключа подписи, 
средства электронной цифровой подписи, сертификат средств электронной цифровой подписи. 
18. Закрытый ключ электронной цифровой подписи, открытый ключ электронной цифровой подписи, 
сертификат ключа подписи, подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в 
электронном документе, информационная система общего пользования. 
19. Корпоративная информационная система. 
20. Особенности зарубежного законодательства в области информационной безопасности. 
21. Текущее состояние российского законодательства в области информационной безопасности. 
22. Оценочные стандарты и технические спецификации. Основные понятия. 
23. Какими двумя основным критериям оценивается степень доверия? 
24. Механизмы безопасности. 
25. Классы безопасности. 
26. Информационная безопасность распределенных систем. Рекомендации x.800. 
27. Сервисы безопасности и исполняемые ими роли. 
28. Сетевые механизмы безопасности. 
29. Администрирование средств безопасности. 
30. Стандарт iso/iec 15408 «критерии оценки безопасности информационных технологий» основные 
понятия. 
31. Классы функциональных требований «оранжевой книги». 
32. Требования доверия безопасности. 
33. Европейские критерии информационной безопасности. 
34. Интерпретация «оранжевой книги» для сетевых конфигураций. 
35. Руководящие документы гостехкомиссии России в области информационной безопасности.
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Критерии оценки: 
   

"Отлично": обучающийся  показал  всесторонние, систематизированные,  глубокие  знания  программы 
дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на практике  при  решении  конкретных  задач,  
свободно использовать  справочную литературу, делать обоснованные  выводы  из  результатов  
расчетов  или экспериментов 
"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных разделов  программы  дисциплины,  
умение самостоятельно  решать  конкретные  практические задачи,  но  допускающему  некритичные  
неточности в ответе и  решении задач 
"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный характер  знаний,  
недостаточно  точные  формулировки базовых  понятий,  нарушающий  логическую 
последовательность  в  изложении  программного материала,  при  этом  владеющий  знаниями  
основных разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего обучения,  умение  получить  с  
помощью преподавателя правильное  решение  конкретной  практической  задачи из  числа  
предусмотренных  рабочей  программой 
"Не удовлетворительно": при  ответе  обучающегося  выявились  существенные пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки в  
формулировке основных понятий  решении типовых практических  задач 
 
   
   
   

— Тематика рефератов; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Проведение анализа информационной системы. Выявление угроз и уязвимостей, каналов утечки 
информации 
2. Построение системы защиты информации в информационной системе. 
3. Разработка или подбор алгоритмов для использования в реальных информационных системах. 
4. Программирование привязки ПО к аппаратному обеспечению. 
5. Настройка межсетевых экранов. 
6. Взлом систем защиты. 
7. Исследование алгоритмов вирусов и антивирусов. 
8. Классификация информации. Виды данных и носителей. 
9. Ценность информации. Цена информации. 
10. Количество и качество информации. 
11. Виды защищаемой информации. 
12. Демаскирующие признаки объектов защиты. 
13. Классификация источников и носителей информации. 
14. Мероприятия по управлению доступом к информации. 
15. Функциональные источники сигналов. Опасный сигнал. 
16. Основные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных сигналов. 
17. Вспомогательные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных сигналов. 
18. Виды паразитных связей и наводок, характерные для любых радиоэлектронных средств и 
проводов, соединяющих их кабелей. 
19. Виды угроз безопасности информации. 
20. Основные принципы добывания информации. 
21. Процедура идентификации, как основа процесса обнаружения объекта. 
22. Методы синтеза информации. 
23. Методы несанкционированного доступа к информации. 
24. Основными способами привлечения сотрудников государственных и коммерческих структур, 
имеющих доступ к интересующей информации.
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25. Способы наблюдения с использованием технических средств. 
26. Каналы утечки информации. Технические каналы утечки 
27. Классификация технических каналов утечки по физической природе носителя. 
28. Классификация технических каналов утечки по информативности. 
29. Классификация технических каналов утечки по времени функционирования. 
30. Классификация технических каналов утечки по структуре. 
31. Наблюдение в оптическом диапазоне и применяемые для этого средства. Характеристики таких 
средств. 
32. Перехват электромагнитных излучений. 
33. Акустическое подслушивание. Эффекты, возникающие при подслушивании. 
34. Понятия скрытия информации, виды скрытий. Информационный портрет. 
35. Противодействие наблюдению. Способы маскировки. 
36. Способы и средства противодействия подслушиванию. 
37. Нейтрализация закладных устройств. 
38. Состав инженерной защиты и технической охраны объектов. 
39. Инженерные конструкции и сооружения для защиты информации. Их классификация. 
40. Средства идентификации личности. 
41. Классификация датчиков охранной сигнализации. 
42. Классификация извещателей. 
43. Телевизионные системы наблюдения. 
44. Основные средства системы видеоконтроля. 
45. Защита личности как носителя информации. 
46. Системный подход к защите информации. 
47. Параметры системы защиты информации. 
48. Этапы проектирования системы защиты информации. 
49. Потенциальные каналы утечки информации. 
50. Этапы разработки мер по предотвращению угроз утечки информации.
   

   

Критерии оценки: 
   

"Отлично": обучающийся  показал  всесторонние, систематизированные,  глубокие  знания  программы 
дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на практике  при  решении  конкретных  задач,  
свободно использовать  справочную литературу, делать обоснованные  выводы  из  результатов  
расчетов  или экспериментов 
"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных разделов  программы  дисциплины,  
умение самостоятельно  решать  конкретные  практические задачи,  но  допускающему  некритичные  
неточности в ответе и  решении задач 
"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный характер  знаний,  
недостаточно  точные  формулировки базовых  понятий,  нарушающий  логическую 
последовательность  в  изложении  программного материала,  при  этом  владеющий  знаниями  
основных разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего обучения,  умение  получить  с  
помощью преподавателя правильное  решение  конкретной  практической  задачи из  числа  
предусмотренных  рабочей  программой 
"Не удовлетворительно": при  ответе  обучающегося  выявились  существенные пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки в  
формулировке основных понятий  решении типовых практических  задач 
 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— билеты экзамена; 
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Примеры заданий: 
   

Билет №1. 
1. Виды атак на сетевые компоненты. 
2. Симметричные системы шифрования, их особенности, преимущества и недостатки. 
   

   

Критерии оценки: 
   

"Отлично": обучающийся  показал  всесторонние, систематизированные,  глубокие  знания  программы 
дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на практике  при  решении  конкретных  задач,  
свободно использовать  справочную литературу, делать обоснованные  выводы  из  результатов  
расчетов  или экспериментов 
"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных разделов  программы  дисциплины,  
умение самостоятельно  решать  конкретные  практические задачи,  но  допускающему  некритичные  
неточности в ответе и  решении задач 
"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный характер  знаний,  
недостаточно  точные  формулировки базовых  понятий,  нарушающий  логическую 
последовательность  в  изложении  программного материала,  при  этом  владеющий  знаниями  
основных разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего обучения,  умение  получить  с  
помощью преподавателя правильное  решение  конкретной  практической  задачи из  числа  
предусмотренных  рабочей  программой 
"Не удовлетворительно": при  ответе  обучающегося  выявились  существенные пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки в  
формулировке основных понятий  решении типовых практических  задач 
 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

УК-8.2 
Оценивает уровень 
эффективности и 
безопасности 
применяемых 
технических средств и 
технологий 

Знать: принципы, методы и 
средства решения стандартных 
задач с учетом основных 
требований информационной 
безопасности; основные 
требования информационной 
безопасности при решении 
профессиональной 
деятельности; нормативно-
правовые документы, 
международные и 
отечественные стандарты в 
области информационных 
систем и технологий в том 
числе в сфере 
информационной 
безопасности и защиты 
информации

Описать современное состояние проблемы 
информационной безопасности. Какие 
системы обеспечения комплексной 
безопасности информации вы знаете? 

Уметь: осуществлять 
обоснованный выбор средств 
и систем защиты информации; 
реализовывать мероприятия 

Функции межсетевых экранов. Настройка 
межсетевых экранов. 
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для обеспечения на 
предприятии (в организации) 
деятельности в области 
защиты информации.
Владеть: навыками 
применения технических 
средств защиты информации; 
навыками администрирования 
систем и устройств защиты 
информации.

Выполнить резервное копирование 
средствами операционной системы. 
Провести проверку целостности файлов 
операционной системы. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

при  ответе  обучающегося  
выявились  существенные 
пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного 
достигнут  содержания  
дисциплины, допускаются  
грубые  ошибки в  
формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических  задач 

обучающийся  показал  
фрагментарный,  
разрозненный характер  
знаний,  недостаточно  
точные  формулировки 
базовых  понятий,  
нарушающий  логическую 
последовательность  в  
изложении  программного 
материала,  при  этом  
владеющий  знаниями  
основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для  дальнейшего обучения,  
умение  получить  с  
помощью преподавателя 
правильное  решение  
конкретной  практической  
задачи из  числа  
предусмотренных  рабочей  
программой 

обучающийся  показал  
прочные  знания  основных 
разделов  программы  
дисциплины,  умение 
самостоятельно  решать  
конкретные  практические 
задачи,  но  допускающему  
некритичные  неточности в 
ответе и  решении задач 

обучающийся  показал  
всесторонние, 
систематизированные,  
глубокие  знания  
программы дисциплины,  
умение  уверенно  
применять  их  на практике  
при  решении  конкретных  
задач,  свободно 
использовать  справочную 
литературу, делать 
обоснованные  выводы  из  
результатов  расчетов  или 
экспериментов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность и защита информации / В. Ф. 

Шаньгин. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 702 c. — ISBN 
978-5-4488-0070-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87995.html 

ЭБС IPRbooks 

2 Мирошников, А. И. Основы информационной безопасности и защита 
информации : учебное пособие / А. И. Мирошников, А. С. Сысоев. — 
Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2022. — 107 c. — ISBN 978-5-00175-160-1. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/128718.html

ЭБС IPRbooks 

3 Мартынов, А. П. Информационная безопасность и защита информации : 
учебное пособие / А. П. Мартынов, И. А. Мартынова, А. А. Русаков. — 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 122 c. — ISBN 978-5-4497-2247-8. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/131797.html

ЭБС IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Бахаров, Л. Е. Информационная безопасность и защита информации 

(разделы криптография и стеганография) : практикум / Л. Е. Бахаров. — 
Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 59 c. — ISBN 978-5-906953-
94-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98171.html

ЭБС IPRbooks 

2 Бахаров, Л. Е. Информационная безопасность и защита информации : 
сборник тестов / Л. Е. Бахаров. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2015. 
— 43 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98858.html

ЭБС IPRbooks 

3 Введение в информационную безопасность и защиту информации : учебное 
пособие / В. А. Трушин, Ю. А. Котов, Л. С. Левин, К. А. Донской. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 
2017. — 132 c. — ISBN 978-5-7782-3233-4. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/91329.html

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
6. Справочно-правовая система «Гарант» 
7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 

  



  19 

 

   
   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 
темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и грамотно излагает свои суждения.
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.)
7 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
8 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
9 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.) 
10 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.)

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
 
 

  



  21 

 

   

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

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Практические Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Имитационное моделирование
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Восьмой семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Лабораторные 12 час.  

   

Лекции 24 час.  

   

Практика 24 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 75 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент ( канд,доц) И. В. Маланичев
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент ( канд,доц) , кандидат технических наук И. В. Маланичев
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является углубление уровня  освоения 
компетенций обучающегося в области методов построения и исследования
математических моделей процессов и систем управления и навыков оптимизации решения  задач 
функциональных подсистем АСУ строительной отрасли.
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен выполнять 
научно-
исследовательские 
работы по разработке 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-2.1 
Знать методы и/или методики проведения 
исследования для разработки подсистем 
информационных систем в строительстве

Выбирает метод и/или 
методику проведения 
исследования для 
разработки подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Уметь выбирать методы и/или методики проведения 
исследования для разработки подсистем 
информационных систем в строительстве
Владеть методами и/или методиками проведения 
исследования для разработки подсистем 
информационных систем в строительстве: 

  



  4 

 

   
   
   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Имитационное моделирование" относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Преддипломная 
практика". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 24 24 12 75 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 10 4 4 2  
Тема 1.1. 4 2 2 1 
Тема 1.2. 4 2 2 1 
 Раздел 2. 10 4 4 2  
Тема 2.1. 5 2 2 1 
Тема 2.2. 10 2 2 1 
 Раздел 3. 30 4 4 2 20 
Тема 3.1. 15 2 2 1 10
Тема 3.2. 15 2 2 1 10
 Раздел 4. 30 4 4 2 20 
Тема 4.1. 15 2 2 1 10
Тема 4.2. 15 2 2 1 10
 Раздел 5. 45 4 4 2 35 
Тема 5.1. 25 2 2 1 20
Тема 5.2. 20 2 2 1 15
 Раздел 6. 10 4 4 2  
Тема 6.1. 10 2 2 1 
Тема 6.2. 10 2 2 1 
ВСЕГО: 144 24 24 12 75 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Моделирование как метод научного познания.  
Тема 1.1. Значение дисциплины 
Содержание 
лекционного курса 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами профессионального цикла 
подготовки специалистов. Система как объект моделирования. 
Моделирование — инструмент системного анализа

Л 

Содержание 
практического занятия 

Освоение программных средств для построения математических моделей в 
режиме "поиска решений"

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Освоение программных средств для построения научного познания. 
математических моделей в режиме "поиска решений" и "анализа данных". 

Лаб 

Тема 1.2. Основные понятия и определения.
Содержание 
лекционного курса 

Основные понятия и  пределения. Цели моделирования. Объекты 
моделирования. Методы моделирования. Общая схема построения 
математической модели,

Л 

Содержание 
практического занятия 

Освоение программных средств для построения математических моделей в 
режиме "поиска решений"

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Освоение программных средств для построения научного познания. 
математических моделей в режиме "поиска решений" и "анализа данных". 

Лаб 

Раздел 2. Многообразие моделей и систем  
Тема 2.1. Общая классификация моделей.
Содержание 
лекционного курса 

Виртуальные модели, особенности построения, область применения.3D 
модели. Физические модели, области применения.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Выдача заданий на РГР П 

Содержание 
лабораторной работы 

Обсуждение метода решения заданий на РГР. Лаб 

Тема 2.2. Общая классификация моделей.
Содержание 
лекционного курса 

Теория подобия. Класс абстрактных (информационных) моделей, области 
применения. Графические модели. Концептуальные модели. Математические 
модели. Примеры построения моделей экономических, социальных, 
физических, производственных систем.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Постановка задачи. Обсуждение метода решения. Выбор модели. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Обсуждение метода решения заданий на РГР. Лаб 

Раздел 3. Математические модели и их свойства  
Тема 3.1. Виды математических моделей.
Содержание 
лекционного курса 

Классификация по используемому математическому аппарату. Классификация 
по предметным областям.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Разработка математических моделей без их  программной реализации. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка математических моделей без их  программной реализации. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение отдельных тем раздела. Подготовка РГР. С 

Тема 3.2. Основные свойства моделей.
Содержание 
лекционного курса 

Множественность и единство, свойство конечности, приблизительность 
модели, адекватность и эффективность, свойство достаточной — простоты, 
устойчивость моделей, востребованность моделей

Л 

Содержание 
практического занятия 

Консультации по выполнению РГР. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Консультации по выполнению РГР. Лаб 

Содержание Самостоятельное изучение отдельных тем раздела. Подготовка РГР. С
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самостоятельной 
работы 
Раздел 4. Модели задач исследования операций  
Тема 4.1. Порядок разработки математических моделей.
Содержание 
лекционного курса 

Линейное программирование. Моделирование транспортных задач, 
управлением запасами. Модели упорядочивания и согласования. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Разработка моделей задач исследования операций. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Реализация моделей задач исследования операций. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение отдельных тем раздела. Подготовка РГР. С 

Тема 4.2. Порядок разработки математических моделей.
Содержание 
лекционного курса 

Модели систем массового обслуживания. Реализация математических моделей 
стандартными средствами Microsoft Office.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Консультации по выполнению РГР. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Консультации по выполнению РГР. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение отдельных тем раздела. Подготовка РГР. С 

Раздел 5. Имитационное моделирование  
Тема 5.1. Объекты имитационного моделирования (ИМ).
Содержание 
лекционного курса 

Отличительные особенности ИМ. Оптимизация решения задач 
моделирования. Метод Монте-Карло.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Разработка моделей задач имитационного моделирования. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Реализация моделей задач имитационного моделирования. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение отдельных тем раздела. Подготовка РГР. С 

Тема 5.2. Объекты имитационного моделирования (ИМ).
Содержание 
лекционного курса 

Моделирование случайных событий (одиночного случайного события, 
независимых случайных событий, зависимых случайных событий, случайного 
события из полной группы). Моделирование случайных величин (дискретной, 
непрерывной случайной — величины). Моделирование случайных процессов. 
Статические ИМ. Оценка точности имитационных моделей.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Консультации по выполнению РГР. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Консультации по выполнению РГР. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельное изучение отдельных тем раздела. Подготовка РГР. С 

Раздел 6. Моделирование систем управления технологическими процессами  
Тема 6.1. Цели моделирования АСУ технологическими процессами.
Содержание 
лекционного курса 

Понятие систем реального времени. Задачи автоматического управления. 
Этапность моделирования.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Разработка моделей задач систем управления технологическими процессами. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Реализация моделей задач систем управления технологическими процессами. Лаб 

Тема 6.2. Типовые функциональные схемы.
Содержание 
лекционного курса 

Структурная схема линейной системы. Передаточная функция. Передаточные 
функции типовых звеньев. Режимы и характеристики моделируемых систем. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Прием РГР. П 

Содержание Прием РГР. Лаб



  9 

 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Технология трехмерного моделирования и текстурирования объектов в Blender 3d и 3d 

Max : учебное пособие / А. А. Кузьменко, А. Д. Гладченков, В. А. Шкаберин [и др.]. — 
Москва : ФЛИНТА, 2019. — 142 с. — ISBN 978-5-9765-4216-7. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125515 (дата 
обращения: 16.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape (ПО для 
обработки и редактирования векторной графики): Учебное пособие. – Москва, 2008. – 52 
с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических, лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Разделы 1-6  ПК-2 РГР 25 
2 Все разделы  ПК-2 Зачет 25

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

РГР выполняются в соответствии с теми задачами, которые определены для   включения в выпускную 
квалификационную работу. Из указанных задач для курсовой 
работы выбирается та, при решении которой требуется применение методов оптимизации,   
построение математической модели и практическая реализация модели. 
Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы: 
 
1.  Сформулируйте цель курсовой работы. 
1.  2.Опишите математическую модель, ее допущения и ограничения. 
2.  Какова оценка точности результатов моделирования. 
3.  Сформулируйте параметры работы, с помощью которых достигается ее цель. 
4.  Сформулируйте граничные условия модели. 
5.  Какие методики использованы при моделировании. 
6.  Обоснование варианта выбора модели для решения задачи. 
7.  Какой класс моделей был использован 
8.  Какие параметры объекта отражены в модели 
9.  Какие параметры объекта считаются несущественными 
10. Какой метод решения был реализован 
11. Как убедиться в адекватности построенной модели. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Зачтено/незачтено 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

Контролируется выполнение заданий на практических занятиях, например, по 
словесному описанию задачи разрабатывается математическое описание, формируется 
реализация алгоритма стандартными программными средствами. Результат оценивается 
оценкой «зачтено». 
Типовые контрольные задания мероприятий текущего контроля: 
1. Какие показатели выбраны в качестве переменных? 
2. Ккакому виду моделей относится получившаяся модель. 
3. Каковы оценки точности получившейся модели. 
4. Какие изменения словесного описания приведут к необходимости заменить модель. 
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Перечень проводимых мероприятий текущего контроля: устный опрос 
Типовые вопросы к устным опросам: 
1.  Понятия модель и моделирование, 
2.  Виды моделей. 
3.  Множественность моделей. 
4.  Задачи и функции моделей. 
5.  Применение моделирования при построении информационных систем. 
6.  Основные положения системного подхода в моделировании. 
7.  Основные понятия теории систем. 
8.  Особенности математического и имитационного моделирования. 
9.  Использование компьютерного моделирования при разработке 
10. информационных систем. 
11. 19. Виды моделей систем. 
12. Особенности имитационного моделирования. 
13. Способы моделирования случайных событий. 
14. Программные комплексы моделирования. 
15. Средства автоматизации разработки моделей систем. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
выполнять 
научно-
исследовательские 
работы по 
разработке 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-2.1 
Выбирает метод и/или 
методику проведения 
исследования для 
разработки подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Знать методы и/или методики 
проведения исследования для 
разработки подсистем 
информационных систем в 
строительстве

Моделирование. Объекты и цели 
моделирования. 

Уметь выбирать методы и/или 
методики проведения 
исследования для разработки 
подсистем информационных 
систем в строительстве

Модели исследования операций. 
Классификация, примеры. 

Владеть методами и/или 
методиками проведения 
исследования для разработки 
подсистем информационных 
систем в строительстве:

Порядок разработки математических 
моделей. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретного практического 
задания из числа 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 

Обучающийся показал 
знания основных положений 
дисциплины, умение решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Журавлева, Т. Ю. Практикум по дисциплине «Имитационное 

моделирование» / Т. Ю. Журавлева. — Саратов : Вузовское образование, 
2015. — 35 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/27380.html (дата 
обращения: 21.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

2 Черняева, С. Н. Имитационное моделирование систем : учебное пособие / С. 
Н. Черняева, В. В. Денисенко ; под редакцией Л. А. Коробова. — Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. 
— 96 c. — ISBN 978-5-00032-180-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/50630.html (дата обращения: 21.10.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей¶¶

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Элементы имитационного моделирования процессов функционирования 

информационно-вычислительных систем : практикум по дисциплине 
Архитектура вычислительных систем / составители А. Г. Таташев. — 
Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2014. 
— 8 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63376.html (дата 
обращения: 21.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

2 Салмина, Н. Ю. Имитационное моделирование : учебное пособие / Н. Ю. 
Салмина. — Томск : Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 118 c. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/70012.html (дата обращения: 21.10.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
6. Справочно-правовая система «Гарант» 
7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

       Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

Операционная система 
Windows 10 

Практические Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Операционные системы
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 3 
   

Шестой семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Лабораторные 18 час.  

   

Лекции 36 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 45 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент ( канд,доц) И. В. Маланичев
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент , кандидат технических наук И. В. Маланичев
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Формирование знаний об особенностях построения, основных 
компонентах и принципах работы операционных систем, а также умений использовать средства 
операционных систем для обеспечения организации вычислительного процесса и работы 
вычислительной техники 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.2 
Знать: назначение, функции и основные принципы 
работы современных операционных систем

Разрабатывает 
техническое и 
программное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь: работать в современных операционных 
системах
Владеть: навыками установки операционных систем 
и системного программного обеспечения 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Операционные системы" относится к обязательной части учебного плана.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  
"Инфокоммуникационные системы и сети", "Интеграция информационных систем", "Информационная 
безопасность и защита информации". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 36  18 45 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 4 2  2  
Тема 1.1. 8 2 2 
 Раздел 2. 4 2  2  
Тема 2.1. 2 2 2 
 Раздел 3. 4 2  2  
Тема 3.1. 2 2 2 
 Раздел 4. 4 2  2  
Тема 4.1. 2 2 2 
 Раздел 5. 4 2  2  
Тема 5.1. 2 2 2 
 Раздел 6. 4 2  2  
Тема 6.1. 2 2 2 
 Раздел 7. 2 2    
Тема 7.1.  2  
 Раздел 8. 4 2  2  
Тема 8.1. 2 2 2 
 Раздел 9. 2 2    
Тема 9.1.  2  
 Раздел 10. 49 2  2 45 
Тема 10.1. 4 2 2 45
 Раздел 11. 2 2    
Тема 11.1.  2  
 Раздел 12. 4 2  2  
Тема 12.1. 2 2 2 
 Раздел 13. 2 2    
Тема 13.1.  2  
 Раздел 14. 2 2    
Тема 14.1.  2  
 Раздел 15. 2 2    
Тема 15.1.  2  
 Раздел 16. 2 2    
Тема 16.1.  2  
 Раздел 17. 2 2    
Тема 17.1.  2  
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 Раздел 18. 2 2    
Тема 18.1.  2  
ВСЕГО: 108 36  18 45 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. ПОНЯТИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. История вычислительных 
систем. Основные этапы развития ОС. Определение ОС. Функции ОС. 
Классификация ОС. Подсистемы ОС. 

 

Тема 1.1. ПОНЯТИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. История вычислительных систем. 
Основные этапы развития ОС. Определение ОС. Функции ОС. Классификация 
ОС. Подсистемы ОС. 

 

Содержание 
лекционного курса 

ПОНЯТИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. История вычислительных систем. 
Основные этапы развития ОС. Определение ОС. Функции ОС. Классификация 
ОС. Подсистемы ОС. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Установка ОС Linux Лаб 

Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. Понятие 
процесса. Состояния процесса. Операции над процессами. Контекст 
процесса. Планирование процессов. 

 

Тема 2.1. УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. Понятие процесса. 
Состояния процесса. Операции над процессами. Контекст процесса. 
Планирование процессов.

 

Содержание 
лекционного курса 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. Понятие процесса. 
Состояния процесса. Операции над процессами. Контекст процесса. 
Планирование процессов.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Мониторинг процессов в ОС Linux Лаб 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ (продолжение). 
Синхронизация процессов. Алгоритмы синхронизации. Семафоры. 
Мониторы. Сообщения. Тупики 

 

Тема 3.1. УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ (продолжение). 
Синхронизация процессов. Алгоритмы синхронизации. Семафоры. Мониторы. 
Сообщения. Тупики 

 

Содержание 
лекционного курса 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ (продолжение). 
Синхронизация процессов. Алгоритмы синхронизации. Семафоры. Мониторы. 
Сообщения. Тупики 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Управление процессами в ОС Linux. Лаб 

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ. Физическая организация памяти 
компьютера. Логическая память. Простейшие схемы управления 
памятью. Схема с фиксированными разделами. Страничная память. 
Сегментная и сегментно-страничная организация памяти. 

 

Тема 4.1. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ. Физическая организация памяти компьютера. 
Логическая память. Простейшие схемы управления памятью. Схема с 
фиксированными разделами. Страничная память. Сегментная и сегментно-
страничная организация памяти.

 

Содержание 
лекционного курса 

УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ. Физическая организация памяти компьютера. 
Логическая память. Простейшие схемы управления памятью. Схема с 
фиксированными разделами. Страничная память. Сегментная и сегментно-
страничная организация памяти.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Программирование скриптов Bash. Лаб 

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ (продолжение). Виртуальная память. 
Стратегии управления страничной памятью. Алгоритмы замещения 
страниц. Модель рабочего множества. 

 

Тема 5.1. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ (продолжение). Виртуальная память. Стратегии 
управления страничной памятью. Алгоритмы замещения страниц. Модель 
рабочего множества. 

 

Содержание 
лекционного курса 

УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ (продолжение). Виртуальная память. Стратегии 
управления страничной памятью. Алгоритмы замещения страниц. Модель 

Л 
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рабочего множества. 
Содержание 
лабораторной работы 

Самостоятельная работа. Задание 1 Лаб 

Раздел 6. ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА. Организация файлов и доступ к ним. В-деревья. 
Каталоги файлов 

 

Тема 6.1. ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА. Организация файлов и доступ к ним. В-деревья. 
Каталоги файлов 

 

Содержание 
лекционного курса 

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА. Организация файлов и доступ к ним. В-деревья. 
Каталоги файлов 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Работа с файлами в ОС Linux. Лаб 

Раздел 7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ-ВЫВОДОМ. Основы аппаратного 
обеспечения ввода-вывода. Устройства ввода-вывода. Контроллеры 
устройств. Диски. Часы 

 

Тема 7.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ-ВЫВОДОМ. Основы аппаратного 
обеспечения ввода-вывода. Устройства ввода-вывода. Контроллеры устройств. 
Диски. Часы 

 

Содержание 
лекционного курса 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ-ВЫВОДОМ. Основы аппаратного 
обеспечения ввода-вывода. Устройства ввода-вывода. Контроллеры устройств. 
Диски. Часы 

Л 

Раздел 8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ-ВЫВОДОМ (продолжение). 
Принципы создания программного обеспечения ввода-вывода. Ввод-
вывод, управляемый прерываниями. Ввод-вывод с использованием DMA. 
Пользовательский интерфейс: клавиатура, мышь, монитор 

 

Тема 8.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ-ВЫВОДОМ (продолжение). Принципы 
создания программного обеспечения ввода-вывода. Ввод-вывод, управляемый 
прерываниями. Ввод-вывод с использованием DMA. Пользовательский 
интерфейс: клавиатура, мышь, монитор

 

Содержание 
лекционного курса 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ-ВЫВОДОМ (продолжение). Принципы 
создания программного обеспечения ввода-вывода. Ввод-вывод, управляемый 
прерываниями. Ввод-вывод с использованием DMA. Пользовательский 
интерфейс: клавиатура, мышь, монитор

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Самостоятельная работа. Задание 2 Лаб 

Раздел 9. БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Основные понятия 
информационной безопасности. Вредоносное программное обеспечение. 
Защитные механизмы операционных систем 

 

Тема 9.1. БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Основные понятия 
информационной безопасности. Вредоносное программное обеспечение. 
Защитные механизмы операционных систем

 

Содержание 
лекционного курса 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Основные понятия 
информационной безопасности. Вредоносное программное обеспечение. 
Защитные механизмы операционных систем

Л 

Раздел 10. ВИРТУАЛИЗАЦИЯ. Виртуальные машины. Гипервизоры. Контейнерная 
виртуализация. Docker 

 

Тема 10.1. ВИРТУАЛИЗАЦИЯ. Виртуальные машины. Гипервизоры. Контейнерная 
виртуализация. Docker 

 

Содержание 
лекционного курса 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ. Виртуальные машины. Гипервизоры. Контейнерная 
виртуализация. Docker 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Основные команды терминала Linux Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Установка и настройка виртуальной операционной системы (по вариантам). С 

Раздел 11. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА MICROSOFT 
WINDOWS 

 

Тема 11.1. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА MICROSOFT WINDOWS 
Содержание 
лекционного курса 

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА MICROSOFT WINDOWS Л 

Раздел 12. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА UNIX. System V 
Release 4 (SVR4). BSD. Solaris. Linux. Маc OS 

 

Тема 12.1. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА UNIX. System V Release 
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4 (SVR4). BSD. Solaris. Linux. Маc OS
Содержание 
лекционного курса 

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА UNIX. System V Release 
4 (SVR4). BSD. Solaris. Linux. Маc OS

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Основы программирования скриптов Bash Лаб 

Раздел 13. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА ANDROID  
Тема 13.1. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА ANDROID
Содержание 
лекционного курса 

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА ANDROID Л 

Раздел 14. Встроенные операционные системы  
Тема 14.1. Встроенные операционные системы
Содержание 
лекционного курса 

Встроенные операционные системы Л 

Раздел 15. Операционные системы реального времени  
Тема 15.1. Операционные системы реального времени
Содержание 
лекционного курса 

Операционные системы реального времени Л 

Раздел 16. Облачные операционные системы и операционные системы Интернета 
вещей 

 

Тема 16.1. Облачные операционные системы и операционные системы Интернета вещей 
Содержание 
лекционного курса 

Облачные операционные системы и операционные системы Интернета вещей Л 

Раздел 17. Сети и сетевые операционные системы  
Тема 17.1. Сети и сетевые операционные системы
Содержание 
лекционного курса 

Сети и сетевые операционные системы Л 

Раздел 18. Разработка операционных систем  
Тема 18.1. Разработка операционных систем
Содержание 
лекционного курса 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Зверева, О. М. Операционные системы: учебное пособие. — Екатеринбург: Изд-во урал. 

ун-та, 2020. — 220 с. 
2 Лукьянов, А. В. Современные операционные системы: методические указания. — 

Ярославль: ЯрГУ, 2012. — 44 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 13.  ПК-3 РГР 15 
2 Все разделы  ПК-3 Зачет 25

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Установка и настройка виртуальной операционной системы 
Варианты заданий для расчетно-графической  работы 
1.  Операционная система Ubuntu 18. Средство виртуализации Oracle VM VirtualBox. 
2.  Операционная система CAELinux. Средство виртуализации Oracle VM VirtualBox. 
3.  Операционная система FreeRTOS. Средство виртуализации QEMU. 
4.  Операционная система Windows IoT Core. Средство виртуализации QEMU. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины) 
 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

Примерный перечень вопросов к зачету 
1.  Перечислите основные функции ОС 
2.  Дайте определение процесса 
3.  Дайте определение виртуальной памяти 
 
Примерный перечень заданий к зачету 
Разработать shell-процедуру, выполняющую функции: 
1.  Вводит строку из заданного числа слов. Выделяет слова, начинающиеся на указанную параметром 
букву, подсчитывает число таких слов. 
2.  Вводит строку из N слов, анализирует длину каждого слова, упорядочивает слова по алфавиту и 
выводит список на экран. Значение N задается параметром 
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Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем 
САПР в 
строительстве 

ПК-3.2 
Разрабатывает 
техническое и 
программное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Знать: назначение, функции и 
основные принципы работы 
современных операционных 
систем

Перечислить основные функции 
операционных систем 

Уметь: работать в современных 
операционных системах

Изменить функции операционной системы 

Владеть: навыками установки 
операционных систем и 
системного программного 
обеспечения

Установить операционную систему и 
систему программного обеспечения 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно 
применять их на практике 
при решении конкретных 
задач, 
свободно использовать 
справочную литературу, 
делать обоснованные 
выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 

 
  



  16 

 

   
   

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

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Курячий Г.В., Маслинский К.А. Операционная система Linux: Курс лекций. 

Учебное пособие. – М. : ALT Linux; ДМК Пресс, 2010.– 348 с.
 

2 Сафонов В.О. Основы современных операционных систем. М.: 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. — СПб.: Питер, 
2015. — 1120 с. 

 

3 Операционные системы. Программное обеспечение: учебник / сост. Т.П. 
Куль.— СПб.: Лань, 2020. — 248 с.

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Арпачи-Дюссо Р. Х., Арпачи-Дюссо А. К.  Операционные системы: Три 

простых элемента. – М.: ДМК Пресс, 2021. – 730 с
 

2 Столлингс В.  Операционные системы: внутренняя структура и принципы 
проектирования. – СПб. : ООО "Диалектика", 2020.  - 1264  с

 

3 Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. — СПб.: 
Питер, 2015. — 1120 с 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронная библиотечная система-IPRbooks¶https://www.iprbookshop.ru/¶ 
2. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»¶https://intuit.ru/¶
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

       Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6  Использование  электронной информационно-образовательной среды университета
7 Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для 

визуализации  изучаемой информации
8 Оформление индивидуальных заданий (расчетно-графических работ) с использованием  

средств пакета Microsoft Office. 
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Информационные основы эксплуатации объектов капитального строительства
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Седьмой семестр 
   

Контрольная работа 0 час.  

   

Курсовой проект 0 час.  

   

Лабораторные 16 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 16 час.  

   

Самостоятельная работа 89 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 180 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 5
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Заведующий кафедрой (канд) А. Х. Ашрапов
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Заведующий кафедрой (канд) , кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Подготовка специалиста к проектно-конструкторской деятельности  в 
области эксплуатации объектов капитального строительства
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.1 
Знать: особенности информационной модели  
объектов капитального строительства 

Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь: внедрять технологии информационного 
моделирования в процесс эксплуатации объектов 
капитального строительства 
Владеть: управлением жизненным циклом 
строительного объекта на основе технологий 
информационного моделирования 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Информационные основы эксплуатации объектов капитального строительства" 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Информационное 
обеспечение реализации инвестиционных проектов", "Технологическая (проектно-технологическая) 
практика", "Преддипломная практика", "Выполнение и защита выпускной квалификационной работы".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы,  180  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Контрольная работа  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

180 32 16 16 89 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 66 10 12  44 
Тема 1.1. 4 2  4
Тема 1.2. 4 2  4
Тема 1.3. 4 2  4
Тема 1.4. 4 2  4
Тема 1.5. 4 2  4
Тема 1.6. 4  2  4
Тема 1.7. 4  2  4
Тема 1.8. 4  2  4
Тема 1.9. 4  2  4
Тема 1.10. 6  2  4
Тема 1.11. 6  2  4
 Раздел 2. 39 10 4  25 
Тема 2.1. 4 2  4
Тема 2.2. 4 2  4
Тема 2.3. 4 2  4
Тема 2.4. 4 2  4
Тема 2.5. 4 2  4
Тема 2.6. 5  2  3
Тема 2.7. 4  2  2
 Раздел 3. 48 12  16 20 
Тема 3.1. 2 2  2
Тема 3.2. 2 2  2
Тема 3.3. 2 2  2
Тема 3.4. 2 2  2
Тема 3.5. 2 2  2
Тема 3.6. 2 2  2
Тема 3.7. 4  4 2
Тема 3.8. 4  4 2
Тема 3.9. 6  4 2
Тема 3.10. 6  4 2
ВСЕГО: 180 32 16 16 89 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Контрольная работа  .
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1.  Технологии информационного моделирования на протяжении 
жизненного цикла объекта капитального строительства 

 

Тема 1.1.  
Содержание 
лекционного курса 

Практика внедрения технологий информационного моделирования как новой 
производственной отрасли

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.2.  
Содержание 
лекционного курса 

Подготовка и организация процесса информационного моделирования на 
этапе проектирования 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.3.  
Содержание 
лекционного курса 

Искусственный интеллект и большие данные в строительстве Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.4.  
Содержание 
лекционного курса 

Системы распределенного реестра в строительстве Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.5.  
Содержание 
лекционного курса 

Управление жизненным циклом строительного объекта на основе технологий 
информационного моделирования

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.6.  
Содержание 
практического занятия 

Разработка фрагмента информационной модели здания в программных 
комплексах информационного моделирования в строительстве

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.7.  
Содержание 
практического занятия 

Создание хранилищ информации для организации коллективной работы П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.8.  
Содержание 
практического занятия 

Разработка модели ограждающих конструкций с оконными и дверными 
проемами первого этажа

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.9.  
Содержание 
практического занятия 

Построение перекрытия, наружных и внутренних стен второго этажа с 
дверными и оконными проемами

П 

Содержание Важной частью самостоятельной работы является изучение основной С
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самостоятельной 
работы 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

Тема 1.10.  
Содержание 
практического занятия 

Построение кровли с моделированием слуховых и мансардных окон П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 1.11.  
Содержание 
практического занятия 

Оформление чертежей: плана этажа, разрез, спецификация элементов здания. 
Оформление штампа 

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Раздел 2. Управление инженерными данными в жизненном цикле продукции в 
строительстве 

 

Тема 2.1.  
Содержание 
лекционного курса 

Жизненные циклы продукции в строительстве Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 2.2.  
Содержание 
лекционного курса 

Инженерные данные в жизненном цикле в строительстве Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 2.3.  
Содержание 
лекционного курса 

Формирование цифровой модели «Исполнительная» Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 2.4.  
Содержание 
лекционного курса 

Цифровое производство строительных конструкций и изделий Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 2.5.  
Содержание 
лекционного курса 

Требования к среде общих данных, правила обмена данными, 
информационная безопасность

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 2.6.  
Содержание 
практического занятия 

Жизненные циклы продукции в строительстве. Инженерные данные в 
жизненном цикле объектов капитального строительства

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 2.7.  
Содержание 
практического занятия 

Модели информационной поддержки инженерных данных в строительстве. 
Системы управление инженерными данными в строительстве

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Раздел 3. Управление процессами информационного моделирования в 
строительстве 

 

Тема 3.1.  
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Содержание 
лекционного курса 

Совместная работа исполнителей с информацие Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.2.  
Содержание 
лекционного курса 

Внедрение технологий работы с информационной моделью в 
эксплуатирующую организацию

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.3.  
Содержание 
лекционного курса 

План реализации задачи  информационного моделирования Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.4.  
Содержание 
лекционного курса 

Управление процессами и контроль качества процессов информационного 
взаимодействия 

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.5.  
Содержание 
лекционного курса 

Вывод из эксплуатации зданий и сооружений¶ Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.6.  
Содержание 
лекционного курса 

Разработка эксплуатационной информационной модели Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.7.  
Содержание 
лабораторной работы 

Процессы управления информацией в строительстве. Процесс доставки 
информации. Совместная работа исполнителей с информацией

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.8.  
Содержание 
лабораторной работы 

Информационное взаимодействие между участниками инвестиционно-
строительного проекта на различных этапах жизненного цикла объекта 
капительного строительства

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.9.  
Содержание 
лабораторной работы 

Управление процессами и контроль качества процессов информационного 
взаимодействия 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

С 

Тема 3.10.  
Содержание 
лабораторной работы 

План реализации задач информационного моделирования в строительстве Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Информационные технологии в REVIT. Базовый уровень: Учебно-методическое пособие / 

Толстов Е.В. – Казань: КГАСУ, 2015. – 91 с. .pdf
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических, лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена, курсового проекта.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ПК-3 Контрольная 30 
2 Раздел 2,3  ПК-3 Курсовой проект 30 
3 Раздел 1,2,3.  ПК-3 Экзамен 30 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Вопросы к контрольной работе; 
   

Примеры заданий: 
   

Построить кровлю с моделированием слуховых и мансардных окон в программном комплексе Revit.
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— Тематика курсового проекта; 
   

Примеры заданий: 
   

По заданной схеме разработать фрагмент информационной модели здания в программном комплексе 
Revit. 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не 
более одного недочета 
Оценка «хорошо», если студент выполнил работу полностью, но допустил не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, не более двух недочетов 
Оценка «удовлетворительно», если студент правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой ошибки и одного недочета 
Оценка «неудовлетворительно», если студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее 
норму, при которой может быть выставлена оценка «удовлетворительно», или если правильно 
выполнил менее половины работы 
   
   
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

Экзаменационный лист № 
1. Как осуществляется цифровое производство строительных конструкций и изделий? 
2. Какие требования предъявляютсяк среде общих данных? 
3. Построить перекрытия, наружные и внутренние стены с дверными и оконными проемами 
 
Экзаменационный лист № 
1. Какое применение находит искусственный интеллект и большие данные в строительстве? 
2. Опишите порядок формирования цифровой модели «Исполнительная».
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3. Разработать модель ограждающих конструкций с оконными и дверными проемами 
 
Экзаменационный лист № 
1. Как подготавливается и организуется процесс информационного моделирования на этапе 
проектирования? 
2. Перечислите и охарактеризуйте основные жизненные циклы продукции в строительстве. 
3. Составьте план реализации задач информационного моделирования в строительстве. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«отлично» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать программные средства, делать обоснованные выводы из результатов 
выполнения программ 
«хорошо» - повышенный уровень - Обучающийся показал прочные знания основных разделов 
программы дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, но 
допускающему некритичные неточности в ответе и решении задач 
«удовлетворительно» - пороговый уровень - Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный 
характер заний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую 
последовательность в изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных 
разделов дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой, знакомство с рекомендованными программными средствами 
«неудовлетворительно» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в формулировке основных понятий  решении типовых практических задач (неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем 
САПР в 
строительстве 

ПК-3.1 
Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Знать: особенности 
информационной модели  
объектов капитального 
строительства

В чем отличие информационной модели от 
3D-модели? 

Уметь: внедрять технологии 
информационного 
моделирования в процесс 
эксплуатации объектов 
капитального строительства

Перечислите инструменты, используемые в 
программном обеспечении 
информационного моделирования в 
строительстве. 

Владеть: управлением 
жизненным циклом 
строительного объекта на 
основе технологий 
информационного 
моделирования

Назовите основные модели управления 
инженерными данными. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
заний, недостаточно точные 
формулировки базовых 
понятий, нарушающий 
логическую 
последовательность в 
изложении программного 
материала, при этом 
владеющий знаниями 
основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для дальнейшего обучения, 
умение получить с помощью 
преподавателя правильное 
решение конкретной 
практической задачи из 
числа предусмотренных 
рабочей программой, 
знакомство с 
рекомендованными 
программными средствами

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, но допускающему 
некритичные неточности в 
ответе и решении задач 

Обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать программные 
средства, делать 
обоснованные выводы из 
результатов выполнения 
программ 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Бусел, И. А. Инженерно-геологические основы BIM-технологий : 

монография / И. А. Бусел. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 
408 c. — ISBN 978-5-9729-0658-1. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/114918.html (дата обращения: 17.08.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

ЭБС 
iprbookshop 

2 Талапов, В. В. Основы BIM. Введение в информационное моделирование 
зданий / В. В. Талапов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2022. — 
392 c. — ISBN 978-5-4488-1579-9. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/125394.html (дата обращения: 11.07.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

ЭБС 
iprbookshop 

3 Ананьин, М. Ю. Модернизация жилого многоэтажного здания : учебное 
пособие / М. Ю. Ананьин. — Екатеринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 144 c. — ISBN 978-5-7996-1002-9. — Текст 
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/65951.html (дата обращения: 15.10.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

ЭБС 
iprbookshop 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Малахова, А. Н. Проектирование железобетонных конструкций с 

использованием программного комплекса ЛИРА : учебное пособие / А. Н. 
Малахова, М. А. Мухин. — Москва : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 120 c. — ISBN 978-5-7264-
1059-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/57054.html (дата 
обращения: 15.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
Гущин, Л. Я. Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная 
графика : учебно-методическое пособие / Л. Я. Гущин, Е. А. Ваншина. — 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2007. — 
291 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/21614.html (дата 
обращения: 26.09.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

ЭБС 
iprbookshop 

2 Денисов, А. В. Автоматизированное проектирование строительных 
конструкций : учебно-практическое пособие / А. В. Денисов. — Москва : 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
— 160 c. — ISBN 978-5-7264-1073-9. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/57034.html (дата обращения: 15.10.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
6. Справочно-правовая система «Гарант» 
7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 

  



  18 

 

   
   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсового проекта находится в методических материалах по 
дисциплине 
Контрольная работа: Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-ний, требующихся 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
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литературы, изучение конспекта лекций
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Autodesk Revit 2022
7 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
8 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
9 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.) 
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Практические Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Большие данные 
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 3 
   

Шестой семестр 
   

Коллоквиум 0 час.  

   

Лабораторные 18 час.  

   

Лекции 36 час.  

   

Практика 18 час.  

   

Самостоятельная работа 81 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 180 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 5
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент Р. А. Галимов
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, доктор технических наук А. М. Зиганшин
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент , кандидат технических наук Р. А. Галимов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: формирование у обучающегося аналитического 
мышления  и,  соответственно,  знаний  и  умений,  необходимых  для  успешного  развития  в
отраслях, связанных со сложной аналитикой данных. Для достижение поставленных целей
образование по данному направлению должно обеспечить решение следующих задач:
∙ овладение реальными и практическими знаниями методов статистического анализа
данных; 
∙ формирование навыков построения математических моделей (от нейронных сетей до
кластеризации, от факторного до корреляционного анализов);
∙ формирование навыков работы с большими массивами данных;
∙ осознание практической важности нахождения уникальной закономерности в данных 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
разрабатывать 
требования и 
технические задания 
на разработку или 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-1.1 Знать: типы данных и методы анализа данных
Разрабатывает 
требования и 
технические задания 
на разработку 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Уметь: классифицировать данные 
Владеть: навыками обработки данных 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.1 Знать: особенности работы с большими данными
Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь: обрабатывать большие массивы данных
Владеть: навыками работы с алгоритами обработки 
больших данных 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Большие данные" относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Мультимедиа 
технологии". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы,  180  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

180 36 18 18 81 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 153 36 18 18 81 
Тема 1.1. 16 4 2 2 9
Тема 1.2. 16 4 2 2 9
Тема 1.3. 16 4 2 2 9
Тема 1.4. 16 4 2 2 9
Тема 1.5. 16 4 2 2 9
Тема 1.6. 16 4 2 2 9
Тема 1.7. 17 4 2 2 9
Тема 1.8. 16 4 2 2 9
Тема 1.9. 16 4 2 2 9
ВСЕГО: 180 36 18 18 81 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Большие данные  
Тема 1.1. Наука о данных в Azure. Введе-ние  в  процесс  Data  Science 

(наука о данных). Работа с дан-ными с помощью службы ма-шинного 
обучения Azure. Авто-матизация машинного обучения 
с  помощью  службы  Azure 
Machine Learning 

 

Содержание 
лекционного курса 

Наука о данных в Azure. Введе-ние  в  процесс  Data  Science 
(наука о данных). Работа с дан-ными с помощью службы ма-шинного 
обучения Azure. Авто-матизация машинного обучения 
с  помощью  службы  Azure 
Machine Learning 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Использование службы машинного обучения Azure 
Machine Learning для полной автоматизации процесса 
обработки  данных.  Внедрение  службы  машинного 
обучения Azure Machine Learning (AML). Регистрация 
и  развертывание  модели  ML  с  помощью  службы 
AML.  Автоматизация  выбора  модели  машинного 
обучения. Автоматизация настройки гиперпараметра 
с помощью HyperDrive. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Использование службы машинного обучения Azure 
Machine Learning для полной автоматизации процесса 
обработки  данных.  Внедрение  службы  машинного 
обучения Azure Machine Learning (AML). Регистрация 
и  развертывание  модели  ML  с  помощью  службы 
AML.  Автоматизация  выбора  модели  машинного 
обучения. Автоматизация настройки гиперпараметра 
с помощью HyperDrive. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Использование службы машинного обучения Azure 
Machine Learning для полной автоматизации процесса 
обработки  данных.  Внедрение  службы  машинного 
обучения Azure Machine Learning (AML). Регистрация 
и  развертывание  модели  ML  с  помощью  службы 
AML.  Автоматизация  выбора  модели  машинного 
обучения. Автоматизация настройки гиперпараметра 
с помощью HyperDrive. 

С 

Тема 1.2. Управление и мониторинг мо-делей  машинного  обучения  с 
помощью  службы  Azure 
Machine  Learning.  Введение  в 
Azure Cosmos DB. Проектиро-вание и реализация приложения 
баз  данных  API-интерфейса 
SQL. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Управление и мониторинг мо-делей  машинного  обучения  с 
помощью  службы  Azure 
Machine  Learning.  Введение  в 
Azure Cosmos DB. Проектиро-вание и реализация приложения 
баз  данных  API-интерфейса 
SQL. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Миграция  данных  и  приложений  в  Cosmos  DB. 
Управление данными в Cosmos DB. Модели докумен-тов в Cosmos DB. 
Извлечение данных в базах API-интерфейса SQL. Программное извлечение и 
сопро-вождение данных. Проектирование и реализация при-ложения баз 
данных API-интерфейса SQL.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Миграция  данных  и  приложений  в  Cosmos  DB. 
Управление данными в Cosmos DB. Модели докумен-тов в Cosmos DB. 
Извлечение данных в базах API-интерфейса SQL. Программное извлечение и 

Лаб 
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сопро-вождение данных. Проектирование и реализация при-ложения баз 
данных API-интерфейса SQL.

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Миграция  данных  и  приложений  в  Cosmos  DB. 
Управление данными в Cosmos DB. Модели докумен-тов в Cosmos DB. 
Извлечение данных в базах API-интерфейса SQL. Программное извлечение и 
сопро-вождение данных. Проектирование и реализация при-ложения баз 
данных API-интерфейса SQL.

С 

Тема 1.3. Реализация операций на стороне 
сервера. Оптимизация и мони-торинг  производительности. 
Проектирование  и  реализация 
базы данных графов 

 

Содержание 
лекционного курса 

Реализация операций на стороне 
сервера. Оптимизация и мони-торинг  производительности. 
Проектирование  и  реализация 
базы данных графов 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Программные  возможности  на  стороне  сервера  в 
Cosmos  DB.  Создание  и  использование  хранимых 
процедур. Использование триггеров для реализации 
целостности данных. Оптимизация производительно-сти базы данных. 
Мониторинг производительности 
базы данных. Проектирование моделей базы данных 
графов для эффективной работы.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Программные  возможности  на  стороне  сервера  в 
Cosmos  DB.  Создание  и  использование  хранимых 
процедур. Использование триггеров для реализации 
целостности данных. Оптимизация производительно-сти базы данных. 
Мониторинг производительности 
базы данных. Проектирование моделей базы данных 
графов для эффективной работы.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Программные  возможности  на  стороне  сервера  в 
Cosmos  DB.  Создание  и  использование  хранимых 
процедур. Использование триггеров для реализации 
целостности данных. Оптимизация производительно-сти базы данных. 
Мониторинг производительности 
базы данных. Проектирование моделей базы данных 
графов для эффективной работы.

С 

Тема 1.4. Извлечение  и  анализ  больших 
банных (Big Data) в Cosmos DB. 
Введение в решения самостоя-тельной бизнес-аналитики. Зна-комство с Power 
BI 

 

Содержание 
лекционного курса 

Извлечение  и  анализ  больших 
банных (Big Data) в Cosmos DB. 
Введение в решения самостоя-тельной бизнес-аналитики. Зна-комство с Power 
BI 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Визуализация данных в базе данных базы данных 
Cosmos DB. Извлечение и анализ больших банных 
(Big Data) в Cosmos DB. Реализация потоковой обра-ботки с помощью базы 
данных Cosmos DB. Работа с 
поддержкой веб-канала изменений в Azure Cosmos 
DB. Инструменты  Microsoft  для  самостоятельной 
бизнес-аналитики 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Визуализация данных в базе данных базы данных 
Cosmos DB. Извлечение и анализ больших банных 
(Big Data) в Cosmos DB. Реализация потоковой обра-ботки с помощью базы 
данных Cosmos DB. Работа с 
поддержкой веб-канала изменений в Azure Cosmos 
DB. Инструменты  Microsoft  для  самостоятельной 
бизнес-аналитики 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Визуализация данных в базе данных базы данных 
Cosmos DB. Извлечение и анализ больших банных 
(Big Data) в Cosmos DB. Реализация потоковой обра-ботки с помощью базы 
данных Cosmos DB. Работа с 

С 
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поддержкой веб-канала изменений в Azure Cosmos 
DB. Инструменты  Microsoft  для  самостоятельной 
бизнес-аналитики 

Тема 1.5. Данные Power BI. Формирова-ние и объединение данных. Мо-делирование 
данных.

 

Содержание 
лекционного курса 

Данные Power BI. Формирова-ние и объединение данных. Мо-делирование 
данных.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Использование баз данных как источник данных. 
Power BI. Служба Power BI. Импорт данных в Power 
BI. Объединение данных. Формирование и объедине-ние данных. DAX 
запросы.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Использование баз данных как источник данных. 
Power BI. Служба Power BI. Импорт данных в Power 
BI. Объединение данных. Формирование и объедине-ние данных. DAX 
запросы.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Использование баз данных как источник данных. 
Power BI. Служба Power BI. Импорт данных в Power 
BI. Объединение данных. Формирование и объедине-ние данных. DAX 
запросы.

С 

Тема 1.6. Интерактивная визуализация 
данных. Прямое подключение. 
API для разработчиков. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Интерактивная визуализация 
данных. Прямое подключение. 
API для разработчиков. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Создания отчётов Power BI. Управление решениями 
Power BI. Создания отчётов Power BI. API для разра-ботчиков. 
Пользовательские визуализации. Использо-вание API для разработчиков. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Создания отчётов Power BI. Управление решениями 
Power BI. Создания отчётов Power BI. API для разра-ботчиков. 
Пользовательские визуализации. Использо-вание API для разработчиков. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Создания отчётов Power BI. Управление решениями 
Power BI. Создания отчётов Power BI. API для разра-ботчиков. 
Пользовательские визуализации. Использо-вание API для разработчиков. 

С 

Тема 1.7. Power  BI  Mobile.  Анализ  дан-ных  в  Excel.  Модель  данных 
Excel. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Power  BI  Mobile.  Анализ  дан-ных  в  Excel.  Модель  данных 
Excel. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Ограничения классического анализа данных. Постро-ение классической 
экспресс-панели в Excel. Фильтра-ция  и  форматирование  данных.  Изучение  
модели 
данных  в  Excel.  Создание  вычисляемых  столбцов. 
Форматирование данных модели данных. Создание 
меры 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Ограничения классического анализа данных. Постро-ение классической 
экспресс-панели в Excel. Фильтра-ция  и  форматирование  данных.  Изучение  
модели 
данных  в  Excel.  Создание  вычисляемых  столбцов. 
Форматирование данных модели данных. Создание 
меры 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Ограничения классического анализа данных. Постро-ение классической 
экспресс-панели в Excel. Фильтра-ция  и  форматирование  данных.  Изучение  
модели 
данных  в  Excel.  Создание  вычисляемых  столбцов. 
Форматирование данных модели данных. Создание 
меры 

С 

Тема 1.8. Импорт данных из файлов. Им-порт  данных  из  базы  данных. Импорт  
данных  из  отчетов 
Excel. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Импорт данных из файлов. Им-порт  данных  из  базы  данных. Импорт  
данных  из  отчетов 
Excel. 

Л 
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Содержание 
практического занятия 

Обработка и преобразование данных. Загрузка дан-ных. Импорт данных из 
файла CSV. Импорт и преоб-разование данных из файла CSV. Добавление 
данных 
из папки. Импорт данных из SQL Server. Импорт дан-ных из CSV-файла 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Обработка и преобразование данных. Загрузка дан-ных. Импорт данных из 
файла CSV. Импорт и преоб-разование данных из файла CSV. Добавление 
данных 
из папки. Импорт данных из SQL Server. Импорт дан-ных из CSV-файла 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обработка и преобразование данных. Загрузка дан-ных. Импорт данных из 
файла CSV. Импорт и преоб-разование данных из файла CSV. Добавление 
данных 
из папки. Импорт данных из SQL Server. Импорт дан-ных из CSV-файла 

С 

Тема 1.9. Создание  и  форматирование 
меры.  Визуализация  данных  в 
Excel.  Использование  Excel  с 
Power BI. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Создание  и  форматирование 
меры.  Визуализация  данных  в 
Excel.  Использование  Excel  с 
Power BI. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Визуализация данных в Excel. Создание табличного 
отчета.  Создание  сводной  диаграммы.  Добавление 
срезов в диаграмму. Как использовать Excel с Power 
BI. Power BI. Выгрузка данных в Excel для Power BI 
Мобильное приложение Power BI. Создание экспресс-панели Power BI в Excel. 
Выгрузка данных в Excel. 
Создание экспресс-панели Power BI.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Визуализация данных в Excel. Создание табличного 
отчета.  Создание  сводной  диаграммы.  Добавление 
срезов в диаграмму. Как использовать Excel с Power 
BI. Power BI. Выгрузка данных в Excel для Power BI 
Мобильное приложение Power BI. Создание экспресс-панели Power BI в Excel. 
Выгрузка данных в Excel. 
Создание экспресс-панели Power BI.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Визуализация данных в Excel. Создание табличного 
отчета.  Создание  сводной  диаграммы.  Добавление 
срезов в диаграмму. Как использовать Excel с Power 
BI. Power BI. Выгрузка данных в Excel для Power BI 
Мобильное приложение Power BI. Создание экспресс-панели Power BI в Excel. 
Выгрузка данных в Excel. 
Создание экспресс-панели Power BI.

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

   
   

№ п/п Наименования 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических, лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме курсового проекта.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ПК-1,ПК-3 Экзамен 30 
2 Тема 1.1. 
3 Тема 1.2. 
4 Тема 1.3. 
5 Тема 1.4. 
6 Тема 1.5. 
7 Тема 1.6. 
8 Тема 1.7. 
9 Тема 1.8. 

10 Тема 1.9. 
   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

Билет № 1 
 
1.  Извлечение данных в базах API-интерфейса SQL. 
2.  Использование Excel с Power BI. 
   

   

Критерии оценки: 
   

"Отлично": Обучающийся  показал  всесторонние, 
систематизированные,  глубокие  знания  программы 
дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на 
практике  при  решении  конкретных  задач,  свободно 
использовать  справочную  —  литературу,  —  делать 
обоснованные  выводы  из  результатов  расчетов  или 
экспериментов 
"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных 
разделов  программы  дисциплины,  умение 
самостоятельно  решать  конкретные  практические 
задачи,  но  допускающему  некритичные  неточности  в 
ответе и  решении задач 
"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный 
характер  знаний,  недостаточно  точные  формулировки 
базовых  понятий,  нарушающий  логическую 
последовательность  в  изложении  программного 
материала,  при  этом  владеющий  знаниями  основных 
разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего 
обучения,  умение  получить  с  помощью преподавателя 
правильное  решение  конкретной  практической  задачи 
из  числа  предусмотренных  рабочей  программой 
"не удовлетворительно":   При  ответе  обучающегося  выявились  существенные 
пробелы  в  знаниях  большей  части  основного 
достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки 
в  формулировке основных понятий  решении типовых 
практических  задач 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень Код и наименование Планируемые результаты Формулировка типового контрольного 
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компетенций индикатора 
(индикаторов) 

достижения 
компетенции 

обучения задания или иного материала, 
необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
разрабатывать 
требования и 
технические 
задания на 
разработку или 
модернизацию 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

ПК-1.1 
Разрабатывает 
требования и 
технические задания 
на разработку 
подсистем 
информационных 
систем в 
строительстве 

Знать: типы данных и методы 
анализа данных 

Введение в большие данные, свойства 
данных, характиристики данных 

  
Уметь: классифицировать 
данные

Типы данных, 

  
Владеть: навыками обработки 
данных

Методы обработки больших данных 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем САПР 
в строительстве 

ПК-3.1 
Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Знать: особенности работы с 
большими данными

Построение обучающих алгоритмов. 

Уметь: обрабатывать большие 
массивы данных

Пакеты языка Python для обработки данных 

Владеть: навыками работы с 
алгоритами обработки 
больших данных

Машинное обучение. Обучение с учителем, 
Обучение без учителя 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

  При  ответе  обучающегося  
выявились  существенные  
пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного 
достигнут  содержания  
дисциплины, допускаются  
грубые  ошибки 
в  формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических  задач 

Обучающийся  показал  
фрагментарный,  
разрозненный 
характер  знаний,  
недостаточно  точные  
формулировки 
базовых  понятий,  
нарушающий  логическую
последовательность  в  
изложении  программного
материала,  при  этом  
владеющий  знаниями  
основных 
разделов дисциплины, 
необходимыми для  
дальнейшего 
обучения,  умение  получить  
с  помощью преподавателя
правильное  решение  
конкретной  практической  
задачи 
из  числа  предусмотренных  
рабочей  программой
 

Обучающийся  показал  
прочные  знания  основных 
разделов  программы  
дисциплины,  умение 
самостоятельно  решать  
конкретные  практические 
задачи,  но  допускающему  
некритичные  неточности  в 
ответе и  решении задач 
 

Обучающийся  показал  
всесторонние, 
систематизированные,  
глубокие  знания  
программы 
дисциплины,  умение  
уверенно  применять  их  на
практике  при  решении  
конкретных  задач,  
свободно 
использовать  справочную  
—  литературу,  —  делать
обоснованные  выводы  из  
результатов  расчетов  или
экспериментов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Вирт, Н. Алгоритмы+структуры данных=программы / Н. Вирт. - М.:, 2023. - 

594 c. 
 

2 Джеффри, Д. Ульман Анализ больших наборов данных / Джеффри Д. 
Ульман. - М.: ДМК Пресс, 2023. - 342 c

 

3 Натан, Марц Большие данные. Руководство. Принципы и практика 
построения масштабируемых систем обработки данных в реальном времени 
/ Марц Натан. - М.: Диалектика / Вильямс, 2023. - 633 c.

 

4 Сэнди, Риза Spark для профессионалов. Современные паттерны обработки 
больших данных / Риза Сэнди. - М.: Питер, 2023. - 737 c.

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. «Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/ 
2. «Лань» https://e.lanbook.com/books/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения. 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсового проекта находится в методических материалах по 
дисциплине 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 MSOffice 
7 Pycharm 

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Практические Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Архитектура информационных систем
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
   

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 3 
   

Пятый семестр 
   

Коллоквиум 0 час.  

   

Лабораторные 16 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 16 час.  

   

Реферат 0 час.  

   

Самостоятельная работа 53 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент Р. А. Галимов
  
  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
  

Заведующий кафедрой, доктор технических наук А. М. Зиганшин
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент , кандидат технических наук Р. А. Галимов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
     Цель освоения дисциплины: •    формирование представлений об архитектуре современных 
информационных систем, ознакомление студентов с классификацией и конфигурацией информацион-
ных систем, основами построения и принципами работы информационных систем; с  
закономерностями протекания информационных процессов в искусственных систе-мах, принципами 
работы технических и  программных средств в информационных системах.
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

  
  

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.2 Знать:основы информационных систем 
Разрабатывает 
техническое и 
программное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь самостоятельно проводить инсталляцию, 
отладку программных и настройку технических 
средств
Владеть навыками ввода информационных систем в 
промышленную эксплуатацию 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Архитектура информационных систем" относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Корпоративные 
информационные системы и технологии", "Методы и средства проектирования информационных 
систем". 
  



  6 

 

   

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 32 16 16 53 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 7 2  2 3 
Тема 1.1. 6 2 2 3
 Раздел 2. 14 4  4 6 
Тема 2.1. 6 2 2 3
Тема 2.2. 6 2 2 3
 Раздел 3. 7 2  2 3 
Тема 3.1. 6 2 2 3
 Раздел 4. 7 2  2 3 
Тема 4.1. 6 2 2 3
 Раздел 5. 7 2  2 3 
Тема 5.1. 6 2 2 3
 Раздел 6. 14 4  4 6 
Тема 6.1. 6 2 2 3
Тема 6.2. 6 2 2 3
 Раздел 7. 7 2 2  3 
Тема 7.1. 6 2 2  3
 Раздел 8. 8 2 2  4 
Тема 8.1. 7 2 2  4
 Раздел 9. 22 6 6  10 
Тема 9.1. 4 2 2  3
Тема 9.2. 4 2 2  3
Тема 9.3. 7 2 2  4
 Раздел 10. 24 6 6  12 
Тема 10.1. 7 2 2  4
Тема 10.2. 7 2 2  4
Тема 10.3. 7 2 2  4
ВСЕГО: 144 32 16 16 53 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Поколения ЭВМ.  
Тема 1.1. Введение в дисциплину. История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. 

Классификация ЭВМ. 
 

Содержание 
лекционного курса 

Введение в дисциплину. История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. 
Классификация ЭВМ. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Базовая аппаратная конфигурация компьютера. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Базовая аппаратная конфигурация компьютера. С 

Раздел 2. Информация. Кодирование информации.  
Тема 2.1. Информация, кодирование, обработка в ЭВМ. Определение и классификация 

информации. Кодирование символьной информации. Кодирование и 
обработка чисел. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Информация, кодирование, обработка в ЭВМ. Определение и классификация 
информации. Кодирование символьной информации. Кодирование и 
обработка чисел. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Внутренние устройства системного блока. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Внутренние устройства системного блока. С 

Тема 2.2. Системы счисления. Алгебраическое представление двоичных чисел. Типы и 
структуры данных. Кодирование мультимедиа информации.

 

Содержание 
лекционного курса 

Системы счисления. Алгебраическое представление двоичных чисел. Типы и 
структуры данных. Кодирование мультимедиа информации.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Периферийные устройства компьютера. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Периферийные устройства компьютера. С 

Раздел 3. Логические основы ЭВМ.  
Тема 3.1. Логические основы ЭВМ. Логические операции и базовые элементы 

компьютера. Вентили. Полусумматоры. Сумматоры. Триггеры.
 

Содержание 
лекционного курса 

Логические основы ЭВМ. Логические операции и базовые элементы 
компьютера. Вентили. Полусумматоры. Сумматоры. Триггеры.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Настройка оборудования. Драйверы. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Настройка оборудования. Драйверы. С 

Раздел 4. Базовые представления об архитектуре.  
Тема 4.1. Архитектура ЭВМ. Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы 

фон Неймана. Логические узлы ЭВМ.
 

Содержание 
лекционного курса 

Архитектура ЭВМ. Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы 
фон Неймана. Логические узлы ЭВМ.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Система счисления. 2-ичная, 4-ичная, 16-ичная. Сложение, вычитание, 
умножение чисел. Перевод из одной СС в другую. РГР №1

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Система счисления. 2-ичная, 4-ичная, 16-ичная. Сложение, вычитание, 
умножение чисел. Перевод из одной СС в другую. РГР №1 

С 

Раздел 5. Процессор.  
Тема 5.1. Процессор. Структура и функционирование. Регистры процессора. АЛУ.  
Содержание Процессор. Структура и функционирование. Регистры процессора. АЛУ. Л
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лекционного курса 
Содержание 
лабораторной работы 

Логические узлы ЭВМ. Вентили. Полусумматоры. Сумматоры. Триггеры. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Логические узлы ЭВМ. Вентили. Полусумматоры. Сумматоры. Триггеры. С 

Раздел 6. Иерархическая организация памяти. Системы памяти.  
Тема 6.1. Организация оперативной памяти. Основные принципы. Операции с памятью. 

Динамическая память. Статическая память.
 

Содержание 
лекционного курса 

Организация оперативной памяти. Основные принципы. Операции с памятью. 
Динамическая память. Статическая память.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Создание логических схем начального уровня. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Создание логических схем начального уровня. С 

Тема 6.2. Системы памяти. Иерархическая организация памяти. СОЗУ. Кэш-память.  
Содержание 
лекционного курса 

Системы памяти. Иерархическая организация памяти. СОЗУ. Кэш-память. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Ассемблер. Архитектура ЭВМ и система команд. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Ассемблер. Архитектура ЭВМ и система команд. С 

Раздел 7. Интерфейсы.  
Тема 7.1. Интерфейсы. Классификация. Общая характеристика шины. Шины ISA, MCA, 

PCI, USB. Порты. 
 

Содержание 
лекционного курса 

Интерфейсы. Классификация. Общая характеристика шины. Шины ISA, MCA, 
PCI, USB. Порты. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Ассемблер. Программирование разветвляющегося процесса. РГР №2 П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Ассемблер. Программирование разветвляющегося процесса. РГР №2 С 

Раздел 8. Внешние устройства.  
Тема 8.1. Внешние устройства. Периферийные устройства. Устройства ввода-вывода. 

Внешние запоминающие устройства.
 

Содержание 
лекционного курса 

Внешние устройства. Периферийные устройства. Устройства ввода-вывода. 
Внешние запоминающие устройства.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Ассемблер. Программирование цикла с переадресацией. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Ассемблер. Программирование цикла с переадресацией. С 

Раздел 9. Вычислительные системы.  
Тема 9.1. Вычислительные системы. Основные определения. Классификация Флинна. 

Классификация Базу и др.
 

Содержание 
лекционного курса 

Вычислительные системы. Основные определения. Классификация Флинна. 
Классификация Базу и др.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Ассемблер. Подпрограммы и стек. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Ассемблер. Подпрограммы и стек. С 

Тема 9.2. Архитектуры вычислительных систем. Классы архитектур вычислительных 
систем. Примеры архитектур вычислительных систем. Гибридная архитектура 
с неоднородным доступом к памяти.

 

Содержание 
лекционного курса 

Архитектуры вычислительных систем. Классы архитектур вычислительных 
систем. Примеры архитектур вычислительных систем. Гибридная архитектура 
с неоднородным доступом к памяти.

Л 

Содержание Классификация сетей. Адресация в компьютерных сетях. DNS. DHCP. П
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практического занятия 
Содержание 
самостоятельной 
работы 

Классификация сетей. Адресация в компьютерных сетях. DNS. DHCP. С 

Тема 9.3. Архитектуры вычислительных систем. Ассиметричная многопроцессорная 
обработка (архитектура). Массивно-параллельная архитектура. Симметричная 
многопроцессорная архитектура.Коммутаторы. Коммутаторы для 
многопроцессорных вычислительных систем. Принципы построения. 
Технология и алгоритмы использования.

 

Содержание 
лекционного курса 

Архитектуры вычислительных систем. Ассиметричная многопроцессорная 
обработка (архитектура). Массивно-параллельная архитектура. Симметричная 
многопроцессорная архитектура. Коммутаторы. Коммутаторы для 
многопроцессорных вычислительных систем. Принципы построения. 
Технология и алгоритмы использования.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Моделирование компьютерных сетей. Packet Tracer 5.0 П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Моделирование компьютерных сетей. Packet Tracer 5.0 С 

Раздел 10. Компьютерные сети.  
Тема 10.1. Определение компьютерной сети. Классификация сетей. Топология 

физических связей. Коммуникационное оборудо-вание.
 

Содержание 
лекционного курса 

Определение компьютерной сети. Классификация сетей. Топология 
физических связей. Коммуникационное оборудо-вание.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Маршрутизация в компьютерных сетях. Коммутаторы. Роутеры. П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Маршрутизация в компьютерных сетях. Коммутаторы. Роутеры. С 

Тема 10.2. Кабельные системы. Сетевой адаптер. Концентратор. Коммутатор. 
Маршрутизатор. Многоуровневый подход к про-цессу передач данных по 
сети. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Кабельные системы. Сетевой адаптер. Концентратор. Коммутатор. 
Маршрутизатор. Многоуровневый подход к про-цессу передач данных по 
сети. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Беспроводные сети. Стандарты 802.11b, 802.11g, П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Беспроводные сети. Стандарты 802.11b, 802.11g, С 

Тема 10.3. Протокол. Интерфейс. Стек коммуникационных протоколов. Шлюз  
Содержание 
лекционного курса 

Протокол. Интерфейс. Стек коммуникационных протоколов. Шлюз Л 

Содержание 
практического занятия 

Беспроводные сети. Стандарт 802.11n П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Беспроводные сети. Стандарт 802.11n С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 Методические указания к лабораторным работам по курсу «Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем. /Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет. Сост.: Р.А.Галимов. – Казань, 2009.-40 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме .
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ПК-3 Экзамен 3 
2 Тема 1.1.  
3 Раздел 2.  ПК-3 Экзамен 3 
4 Тема 2.1.  
5 Тема 2.2.  
6 Раздел 3.  ПК-3 Экзамен 3 
7 Тема 3.1.  
8 Раздел 4.  ПК-3 Экзамен 3 
9 Тема 4.1.  

10 Раздел 5.  ПК-3 Экзамен 3 
11 Тема 5.1.  
12 Раздел 6.  ПК-3 Экзамен 3 
13 Тема 6.1.  
14 Тема 6.2.  
15 Раздел 7.  ПК-3 Экзамен 3 
16 Тема 7.1.  
17 Раздел 8.  ПК-3 Экзамен 3 
18 Тема 8.1.  
19 Раздел 9.  ПК-3 Экзамен 3 
20 Тема 9.1.  
21 Тема 9.2.  
22 Тема 9.3.  
23 Раздел 10.  ПК-3 Экзамен 3 
24 Тема 10.1.  
25 Тема 10.2.  
26 Тема 10.3.  

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
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Рисунок 1 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не  только  по  учебнику,  но  и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3»  ставится,  если  обучающийся  обнаруживает  знание  и  понимание  основных 
положений данной темы, но: 
1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка  «2»  ставится,  если  обучающийся  обнаруживает  незнание  большей  части 
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем 
САПР в 
строительстве 

ПК-3.2 
Разрабатывает 
техническое и 
программное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Знать:основы 
информационных систем 

Жизненный цикли информационной 
системы, каскадная модель проектирования 
ИС

Уметь самостоятельно 
проводить инсталляцию, 
отладку программных и 
настройку технических средств

Файловая система ЭВМ, процессор ЭВМ, 
Оперативное запоминающее устройство 

Владеть навыками ввода 
информационных систем в 
промышленную эксплуатацию

Требования к ПО, характеристика ПК 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

 обучающийся  
обнаруживает  незнание  
большей  части  
соответствующего  раздела  
изучаемого  материала,  
допускает  ошибки  в  
формулировке 
определений и правил, 
искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. 

обучающийся  обнаруживает  
знание  и  понимание  
основных 
положений данной темы, но:
1)  излагает  материал  
неполно  и  допускает  
неточности  в  определении  
понятий  или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно 
глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и 
привести свои
примеры; 
3) излагает материал 
непоследовательно и 
допускает ошибки в 
языковом оформлении
излагаемого. 

 обучающийся дает ответ, 
удовлетворяющий тем же 
требованиям, что  
и для оценки «5», но 
допускает 1—2 ошибки, 
которые сам же исправляет, 
и 1—2 недочета в 
последовательности и 
языковом оформлении 
излагаемого. 

обучающийся: 
1) полно излагает 
изученный материал, дает 
правильные определения 
языковых понятий;
2) обнаруживает понимание 
материала, может 
обосновать свои суждения, 
применить 
знания  на  практике,  
привести  необходимые  
примеры  не  только  по  
учебнику,  но  и
самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал 
последовательно и 
правильно с точки зрения 
норм литературного
языка. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Н. В. Максимов, Т.Л.Партыка, И.И.Попов Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник. 4-e изд., перераб. и доп.- М. Форум: 
Инфра – М, 2012 

 

2 Жмакин А.П.  Архитектура ЭВМ. – СПб.: БВХ-Петербург, 2010. – 352 стр. 
3 Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб. 

посо-бие для студ.вузов, обуч. по спец. "Прикладная информатика" и "Ин-
форм.системы в экономике" / Бройдо В. Л., Ильина  О. П. - 2-е изд. - СПб. : 
Пи-тер, 2009. 

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Заславская О.Ю. Архитектура: лекции, лабораторные работы, комментарии к 

выполнению. Учебно-методическое пособие— М.: Московский городской 
пе-дагогический университет, 2013.— 148 c.

 

2 Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров: учебное пособие/ Гуров В.В.— 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных 
Тех-нологий (ИНТУИТ), 2010.— 272 c.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Графическая работа: изучение  учебной и нормативно- справочной литературы ,закрепление знаний 
студентов по основным разделам курса и возможность приобрести определенные практические навыки 
в решении  задач . 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или элементов 

системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Модель учебной ЭВМ
7 Packet Tracer 5.0 

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Практические Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Объектно-ориентированное программирование
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 3 
   

Пятый семестр 
   

Коллоквиум 0 час.  

   

Лабораторные 32 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Реферат 0 час.  

   

Самостоятельная работа 53 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
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Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Профессор (докт) , доктор физико-математических наук Р. С. Хайруллин
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины  «Объектно-ориентированное 
программирование» являет-ся  формирование у обучающихся компетенций в области объектного 
подхода в программиро-вании. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.2 
Знать:технологию составления алгоритма решения 
прикладной задачи с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Разрабатывает 
техническое и 
программное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь:составлять алгоритм решения прикладной 
задачи с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Владеть:инструментами реализации алгоритма 
решения прикладной задачи на языке 
программирования
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Объектно-ориентированное программирование" является дисциплиной по выбору 
части, формируемой участниками образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Языки 
программирования", "Технология программирования".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 32  32 53 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 77 16 11 20 30 
Тема 1.1. 4 2 2 2 
Тема 1.2. 4 2 2 2 
Тема 1.3. 4 2 2 2 
Тема 1.4. 4 2 2 2 
Тема 1.5. 6 2 3 2 
Тема 1.6. 2 2 2 
Тема 1.7. 2 2 2 
Тема 1.8. 2 2 2 
Тема 1.9. 22  2 20
Тема 1.10. 17  2 10
 Раздел 2. 67 16 16 12 23 
Тема 2.1. 29 2 2 2 23
Тема 2.2. 4 2 2 2 
Тема 2.3. 4 2 2 2 
Тема 2.4. 4 2 2 2 
Тема 2.5. 4 2 2 2 
Тема 2.6. 4 2 2 2 
Тема 2.7. 2 2 2  
Тема 2.8. 2 2 2  
ВСЕГО: 144 32  32 53 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Объектный подход в программировании  
Тема 1.1. Объектный подход в программировании
Содержание 
лекционного курса 

Объектный подход в программировании. Понятие объекта. Назначение класса. 
Экземпляры класса 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Объектный подход в программировании. Понятие объекта. Назначение класса. 
Экземпляры класса 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Описание пользовательского класса и его использование Лаб 

Тема 1.2. Описание класса 
Содержание 
лекционного курса 

Описание класса.  Описание полей, свойств и методов. Конструкторы клас-са. 
Перегрузка операций. Частичные классы и методы.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Описание класса.  Описание полей, свойств и методов. Конструкторы клас-са. 
Перегрузка операций. Частичные классы и методы.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Описание конструктора с параметрами и статических членов. Пере-грузка 
операций

Лаб 

Тема 1.3. Классы как поля других классов
Содержание 
лекционного курса 

Классы как поля других классов. Поля типа пользовательского класса. 
Вложенные классы 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Классы как поля других классов. Поля типа пользовательского класса. 
Вложенные классы 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Классы как поля других классов. Вложенные классы Лаб 

Тема 1.4. Структуры 
Содержание 
лекционного курса 

Структуры. Значимые и ссылочные типы. Описание структур. Создание 
экземпляров. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Структуры. Значимые и ссылочные типы. Описание структур. Создание 
экземпляров. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Структуры Лаб 

Тема 1.5. Дочерние классы 
Содержание 
лекционного курса 

Дочерние классы.  Наследование. Полиморфизм. Виртуальные методы.  Класс 
System.Object 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Дочерние классы.  Наследование. Полиморфизм. Виртуальные методы.  Класс 
System.Object 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Описание частичных классов и методов. Использование анонимных типов. Лаб 

Тема 1.6. Использование делегатов при описании методов
Содержание 
лекционного курса 

Использование делегатов при описании методов. Методы типа делегата. 
Параметры типа делегата.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Описание дочерних классов. Наследование и полиморфизм. Вирту-альные 
методы

Лаб 

Тема 1.7. Интерфейсы 
Содержание 
лекционного курса 

Интерфейсы. Назначение интерфейса. Отличие интерфейса от абстрактно-го 
класса. Наследование интерфейсов

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Класс System.Object. Переопределение методов Лаб 

Тема 1.8. Использование классов для хранения данных
Содержание 
лекционного курса 

Использование классов для хранения данных. Классы без экземпляров. Кон-
станты. Перечисления. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Абстрактные классы Лаб 

Тема 1.9. Интерфейсы 
Содержание 
лабораторной работы 

Интерфейсы Лаб 
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Содержание 
самостоятельной 
работы 

Интерфейсы С 

Тема 1.10. Использование классов для хранения данных
Содержание 
лабораторной работы 

Использование классов для хранения данных Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Использование классов для хранения данных С 

Раздел 2. Обобщенные классы  
Тема 2.1. Обобщенные классы.  Понятие универсального параметра. Типизация. 

Обобщенные методы. Наследование обобщенных классов.
 

Содержание 
лекционного курса 

Обобщенные классы.  Понятие универсального параметра. Типизация. 
Обобщенные методы. Наследование обобщенных классов.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Обобщенные классы.  Понятие универсального параметра. Типизация. 
Обобщенные методы. Наследование обобщенных классов.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Обобщенные классы и методы. Наследование обобщенных классов. 
Ограничения на обобщения

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обобщенные классы и методы. Наследование обобщенных классов. 
Ограничения на обобщения 

С 

Тема 2.2. Ограничения обобщений
Содержание 
лекционного курса 

Ограничения обобщений Л 

Содержание 
практического занятия 

Ограничения обобщений П 

Содержание 
лабораторной работы 

Индексаторы. Лаб 

Тема 2.3. Индексаторы. Назначение. Описание. Перегрузка
Содержание 
лекционного курса 

Индексаторы. Назначение. Описание. Перегрузка Л 

Содержание 
практического занятия 

Индексаторы. Назначение. Описание. Перегрузка П 

Содержание 
лабораторной работы 

Коллекции Лаб 

Тема 2.4. Коллекции 
Содержание 
лекционного курса 

Коллекции. Список. Очередь. Стек. Словарь Л 

Содержание 
практического занятия 

Коллекции. Список. Очередь. Стек. Словарь П 

Содержание 
лабораторной работы 

Делегаты. Лаб 

Тема 2.5. Делегат
Содержание 
лекционного курса 

Делегат. Понятие. Добавление и удаление методов. Анонимные методы и 
лямбда-выражения. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Делегат. Понятие. Добавление и удаление методов. Анонимные методы и 
лямбда-выражения. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Поля типа делегата. События Лаб 

Тема 2.6. Использование делегатов при описании методов
Содержание 
лекционного курса 

Использование делегатов при описании методов. Методы типа делегата. 
Параметры типа делегата

Л 

Содержание 
практического занятия 

Использование делегатов при описании методов. Методы типа делегата. 
Параметры типа делегата

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Делегат EventHandler Лаб 

Тема 2.7. Классы с событиями 
Содержание 
лекционного курса 

Классы с событиями. Поля типа делегата. Понятие события. Делегат 
EventHandler 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Классы с событиями. Поля типа делегата. Понятие события. Делегат 
EventHandler 

П 
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Тема 2.8. Встроенные делегаты 
Содержание 
лекционного курса 

Встроенные делегаты. Делегат Action. Делегат Func. Делегат Predicate. Л 

Содержание 
практического занятия 

Встроенные делегаты. Делегат Action. Делегат Func. Делегат Predicate. П 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 Хайруллин Р.С. Программирование на FoxPro. Методические указания к лабора-торным и 

самостоятельным работам. – Казань: Изд-во КГАСУ, 2012. – 29 с. 
2 Ахмадиев Ф.Г., Габбасов Ф.Г., Маланичев И.В. Современные программные ком-плексы в 

инженерной практике. Методические указания для самостоятельной ра-боты.Ч.1.КГАСУ., 
2014. - 47 с. 

3 Маланичев И.В., Ермолаева Л.Б. Руководство по прикладному программированию на 
VBA: Учебное пособие. – Казань: Изд-во КГАСУ, 2016. – 83 с

4 Хайруллин Р.С. Программирование на C#: учебное пособие / Р.С.Хайруллин. – Казань: 
Изд-во Казанск.гос.архитект.-строит.ун-та, 2017. – 153 с.

5 Хайруллин Р.С. Обработка документов инструментами Visual Basic: учебное по-собие / 
Р.С.Хайруллин. – Казань: Изд-во Казанск.гос.архитект.-строит.ун-та, 2018. – 167 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических, лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ОПК-3.2 Коллоквиум 20 
2 Все разделы  ПК-3 Экзамен 20
3 Раздел 2.  ОПК-3.2 Реферат 10 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
   

  



  12 

 

   

6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Вопросы к коллоквиуму; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Назначение полей класса. 
2.  Назначение свойств.2910 
3.  Что относится к методам. 
4.  Суть статических членов. 
5.  Понятие экземпляра класса. 
6.  Назначение конструктора. 
7.  Понятие наследования. 
8.  Понятие полиморфизма. 
9.  Виртуальные методы. 
10. Абстрактные методы. 
11. Абстрактные классы. 
12. Какие члены содержат интерфейсы. 
13. Отличие интерфейсов от абстрактных классов. 
14. Что могут наследовать интерфейсы. 
15. Что могут наследовать классы. 
16. Отличие структуры от класса. 
17. Что могут наследовать структуры. 
18. Назначение перечислений. 
19. Суть вложенных классов. 
20. Какие существуют модификаторы доступа. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   
   

— Тематика рефератов; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Класс List<T> 
2.  Класс SortedList< TKey, TValue > 
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3.  Класс Stack<T> 
4.  Класс Dictionary<TKey, TValue> 
5.  Класс SortedDictionary<TKey, TValue> 
6.  Класс Queue<T> 
7.  Класс LinkedList<T> 
8.  Класс LinkedListNode<T> 
9.  Класс SortedSet<T> 
10. Класс Collection<T> 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины) 
 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

Билет № 1 
1.  Классы как поля других классов, вложенные классы. 
2.  Наследование обобщенных классов. 
3.  Описать базовый класс Human с полями «фамилия» и «стипендия» и со свойствами для ввода и 
вывода значений полей; дочерний класс Student с методом, изменяющий стипендию на 100. 
В процедуре Main создать экземпляр Student, инициализировать поля, применить метод, вывести на 
консоль фамилию и стипендию. 
 
Билет № 2 
 
1.  Дочерние классы. Наследование. Полиморфизм. Виртуальные методы. 
2.  Использование делегатов при описании метода. 
3.  Описать класс Person с полями «фамилия» и «код», причем для «кода» использовать обобщенный 
тип с ограничением class. 
В процедуре Main создать экземпляр, применяя для «кода» допустимый тип, и вывести поля 
экземпляра на консоль. 
 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«отлично» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие
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знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать программные средства, делать обоснованные выводы из результатов 
выполнения программ 
«хорошо» - повышенный уровень - Обучающийся показал прочные знания основных разделов 
программы дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, но 
допускающему некритичные неточности в ответе и решении задач 
«удовлетворительно» - пороговый уровень - Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный 
характер заний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую 
последовательность в изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных 
разделов дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой, знакомство с рекомендованными программными средствами 
«неудовлетворительно» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем 
САПР в 
строительстве 

ПК-3.2 
Разрабатывает 
техническое и 
программное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Знать:технологию составления 
алгоритма решения 
прикладной задачи с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Описание классов разных типов с учетом 
используемых модификаторов доступа к 
различным членам класса для обеспечения 
информационной безопасности. 

Уметь:составлять алгоритм 
решения прикладной задачи с 
учетом основных требований 
информационной безопасности

Описать класс с заданными членами  и его 
использовать для решения поставленной 
задачи¶ 

Владеть:инструментами 
реализации алгоритма решения 
прикладной задачи на языке 
программирования

Разработать приложение на C#  и выполнить 
его 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий решении типовых 
практических задач 
(неумение 
с помощью преподавателя 
получить правильное 
решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал
фрагментарный, 
разрозненный 
характер заний, 
недостаточно 
точные формулировки 
базовых 
понятий, нарушающий
логическую 
последовательность в
изложении программного
материала, при этом
владеющий знаниями
основных разделов
дисциплины, необходимыми
для дальнейшего обучения,
умение получить с помощью
преподавателя правильное
решение конкретной
практической задачи из 
числа 
предусмотренных рабочей
программой, знакомство с
рекомендованными 
программными средствами

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, но допускающему 
некритичные неточности в 
ответе и решении задач 

Обучающийся показал
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы
дисциплины, умение 
уверенно 
применять их на практике 
при 
решении конкретных задач,
свободно использовать
программные средства, 
делать 
обоснованные выводы из
результатов выполнения
программ 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Биллиг В.A. Основы объектного программирования на С# (C# 3.0, Visual 

Studio 2008) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.A. Биллиг. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 
583 c. — 978-5-4487-0145-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72339.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

2 Павловская Т.А. Программирование на языке высокого уровня C# [Элек-
тронный ресурс] / Т.А. Павловская. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУ-
ИТ), 2016. — 245 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73713.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

3 Хайруллин Р.С. Объектно-ориентированное программирование / 
Р.С.Хайруллин. – Казань: Изд-во Казанск.гос.архитект.-строит.ун-та, 2022. – 
140 с. 

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Хайруллин Р.С. Разработка Windows-  и Web-приложений на C# / 

Р.С.Хайруллин. – Казань: Изд-во Казанск.гос.архитект.-строит.ун-та, 2019. – 
182 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] / В.В. Бо-рисенко. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Ин-формационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 
323 c. — 978-5-9556-00039-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52206.html. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
2. Кариев Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C# [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ч.А. Кариев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 768 c. — 978-5-4487-0146-
7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72340.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

         Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 
темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и грамотно излагает свои суждения.
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 текстовый процессор Microsoft Word
7 открытая среда разработки программ Visual Studio.

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 Открытая среда разработки 
программ Visual Studio. 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Надежность информационных систем
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
   

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Седьмой семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Лабораторные 16 час.  

   

Лекции 16 час.  

   

Практика 16 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 51 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

 И. Т. Назипов
  
  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
  

Заведующий кафедрой А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  И. Т. Назипов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

  И. Т. Назипов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
     Цель освоения дисциплины: Формирование компетенций в области прикладной теории надежности, 
необходимых для понимания общих закономерностей и принципиальных положений, определяющих 
способность информационных систем сохранять свою работоспособность в различных условиях их 
функционирования, практических навыков в области надежности информационных систем, 
позволяющих применять современные методы расчета и обеспечения надежности аппаратных и 
программных средств. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

  
  

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.2 

Знать: основные понятия теории надежности; 
характеристики и показатели надежности 
информационных систем; основные факторы, 
определяющие надежность функционирования 
информационных систем; методы анализа и расчета 
надежности аппаратных и программных средств; 
принципы построения моделей отказов и надежности 
информационных систем; методы обеспечения и 
повышения надежности информацион-ных систем.

Оценивает уровень 
эффективности и 
безопасности 
применяемых 
технических средств и 
технологий 

Уметь: выполнять формализацию требований к 
разрабатываемой информационной системе; 
разрабатывать математические модели надежности 
информационных систем; рассчитывать и 
анализировать показатели надежности 
информационных систем; организовать работы по 
обнаружению, локализации и восстановлению 
отказавших элементов.
Владеть: основными методами планирования и 
организацией испытаний на надежность; 
принципами активной защиты от отказов систем 
реального времени; принципами эксплуатации 
систем автоматизации.
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Надежность информационных систем" относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Информационная 
безопасность и защита информации". 
  



  6 

 

   

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 16 16 16 51 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 6 2   4 
Тема 1.1. 3 1  2
Тема 1.2. 3 1  2
 Раздел 2. 55 8 12 6 29 
Тема 2.1. 18 2 4 2 10
Тема 2.2. 18 2 4 2 10
Тема 2.3. 11 2 2 2 5
Тема 2.4. 8 2 2  4
 Раздел 3. 38 6 4 10 18 
Тема 3.1. 12 2 2 2 6
Тема 3.2. 12 2 2 2 6
Тема 3.3. 14 2 6 6
ВСЕГО: 108 16 16 16 51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1.   
Тема 1.1. Проблема надежности и ее значение для современной техники  
Содержание 
лекционного курса 

Введение.  Проблема надежности и ее значение для современной техники. 
Задачи теории и практики надежности. Особенности функционирования 
систем автоматизации. Задачи обеспечения и поддержания надежности на 
этапах жизненного цикла систем.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Задачи теории и практики надежности. Особенности функционирования 
систем автоматизации. 

С 

Тема 1.2. Основные понятия, определения и показатели надежности  
Содержание 
лекционного курса 

Основные понятия и термины теории надежности. Отказы и сбои элементов 
систем, классификация отказов. Характеристики надежности при внезапных и 
постепенных отказах. Показатели надежности при хранении информации. 
Законы распределения отказов и сбоев. Показатели надежности 
восстанавливаемых систем. Комплексные показатели надежности 
информационных систем. Факторы, влияющие на надежность 
информационных систем. Влияние человека-оператора на функционирование 
информационных систем.

Л 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Комплексные показатели надежности информационных систем. Факторы, 
влияющие на надежность информационных систем. 

С 

Раздел 2.   
Тема 2.1. Методы расчета надежности нерезервированной системы  
Содержание 
лекционного курса 

Основные этапы расчета надежности элементов и систем. Методы расчета 
надежности при появлении внезапных отказов. Методы расчета на-дежности 
при появлении постепенных отказов. Методы расчета надежности 
восстанавливаемых нерезервированных устройств и систем управления. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Качественные показатели надежности. Наработка на отказ. Интенсивность 
отказов. Количественные показатели надежности. Характеристики случайных 
величин и случайных событий. Законы распределения случайных величин. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Типовые расчеты надежности аппаратуры. Расчеты нерезервированных систем 
на ЭВМ.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Изучение методов и примеров расчётов. С 

Тема 2.2. Методы расчета надежности резервированных систем  
Содержание 
лекционного курса 

Классификация методов резервирования. Структурное резервирование без 
восстановления. Общее и раздельное резервирование. Ненагруженный и 
нагруженный резерв. Резервирование с дробной кратностью. Мажоритарное 
резервирование. Резервирование с восстановлением. Практические методы 
расчета надежности резервированных систем с восстановлением. 
Дублирование, скользящее резервирование. Контроль в резервированных 
системах с восстановлением. Предельные оценки безотказности 
резервированных систем. Надежность систем с сетевой структурой. 
Приближенные методы расчета надежности.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Основы расчетов надежности. Типовые расчеты надежности аппаратуры. 
Оценка надежности и эффективности функционирования АСУ методом 
статистического моделирования на ЭВМ. Примеры расчетов. Дерево событий. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Типовые расчеты надежности аппаратуры. Расчеты резервированных систем 
на ЭВМ.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Изучение методов и примеров расчётов. С 

Тема 2.3. Содержание и методология диагностирования  



  9 

 

Содержание 
лекционного курса 

Техническая диагностика. Основные понятия, задачи организации 
диагностического обеспечения, функциональное и тестовое диагностирование. 
Влияние контроля и диагностики на надежность обработки, передачи и 
хранения информации. Методологические основы технического 
диагностирования СУ. Общая методика решения задач диагностирования, 
показатели и критерии эффективности диагностирования, алгоритмы 
диагностирования. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Решения задач диагностирования, показатели и критерии эффективности 
диагностирования, алгоритмы диагностирования.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Виды технического обслуживания. Требования к резервному оборудованию Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Алгоритм диагностирования ИС. Диагностирование, регистрация показателей 
диагностирования и оценка эффективности. 

С 

Тема 2.4. Надежность программного обеспечения  
Содержание 
лекционного курса 

Ошибки в комплексе алгоритмов и программ. Модели надежности программ. 
Оценки надежности программ на этапе их эксплуатации. Методы введения 
структурной избыточности в программы. Методы тестирования программ. 
Методы испытаний программ на надежность.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Методы расчёта надежности ПО П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Виды испытаний. Контрольные испытания. Ускоренные испытания. 
Обработка результатов испытаний. 

С 

Раздел 3.   
Тема 3.1. Методы повышения надежности информационных систем  
Содержание 
лекционного курса 

Задачи и операции автоматического восстановления работоспособности 
систем. Методы контроля и принятия решений. Реконфигурация систем. 
Принципы активной защиты от отказов дискретных систем.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Резервное копирование дисков. Зеркалирование и дублирование дисков. 
Примеры построения отказоустойчивых систем. Локальная и глобальная 
отказоустойчивость. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Локальная и глобальная отказоустойчивость. Создание и диагностика RAID 
систем. RAID0, RAID1, RAID5, RAID01, RAID10.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Принципы работы кластерных систем. С 

Тема 3.2. Основы испытаний и эксплуатации информационных систем  
Содержание 
лекционного курса 

Задачи испытаний на надежность. Определительные испытания. Контрольные 
испытания. Организация сбора данных при подконтрольных испытаниях. 
Методы планирования регламентных и профилактических работ. Методика 
расчета необходимого количества ЗИП.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Задачи оптимального резервирования ИС. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Методы и алгоритмы автоматического восстановления ИС. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Отказоустойчивые вычислительные системы. Назначение и свойства 
отказоустойчивых систем. 

С 

Тема 3.3. Специализированные программные средства обеспечения отказоустойчивости  
Содержание 
лекционного курса 

Локальная и глобальная отказоустойчивость. Методы и алгоритмы 
автоматического восстановления ИС. Виртуализация систем. Создание 
виртуальных вычислительных систем.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Виртуализация систем. Создание виртуальных вычислительных систем. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Надежность отказоустойчивых систем (ОУС). Назначение и свойства ОУС, 
примеры реализации. 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Численная оценка показателей надёжности информационных систем: методические 

указания для студентов направления "Информационные системы и технологиии" / 
Т.Л.Сабатулина. - Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2012. - 32 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Все разделы  УК-8 РГР 10
2 Все разделы  УК-8 Зачет 20

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Проблема надежности и ее значение для современной техники. Задачи теории и практики 
надежности. 
2.  Особенности функционирования систем автоматизации. 
3.  Задачи обеспечения и поддержания надежности на этапах жизненного цикла систем. 
4.  Основные понятия и термины теории надежности. Отказы и сбои элементов систем, классификация 
отказов. 
5.  Характеристики надежности при внезапных и постепенных отказах. 
6.  Показатели надежности при хранении информации. Законы распределения отказов и сбоев. 
7.  Показатели надежности восстанавливаемых систем. 
8.  Комплексные показатели надежности информационных систем. 
9.  Факторы, влияющие на надежность информационных систем. Влияние человека-оператора на 
функционирование информационных систем. 
10. Основные этапы расчета надежности элементов и систем. 
11. Методы расчета надежности при появлении внезапных отказов. 
12. Методы расчета надежности при появлении постепенных отказов. 
13. Методы расчета надежности восстанавливаемых нерезервированных устройств и систем 
управления. 
14. Классификация методов резервирования. 
15. Структурное резервирование без восстановления. 
16. Общее и раздельное резервирование. 
17. Ненагруженный и нагруженный резерв. 
18. Резервирование с дробной кратностью. 
19. Мажоритарное резервирование. 
20. Резервирование с восстановлением. 
21. Практические методы расчета надежности резервированных систем с восстановлением. 
22. Дублирование, скользящее резервирование. 
23. Контроль в резервированных системах с восстановлением. 
24. Предельные оценки безотказности резервированных систем. 
25. Надежность систем с сетевой структурой. 
26. Приближенные методы расчета надежности. 
27. Техническая диагностика. Основные понятия, задачи организации диагностического обеспечения, 
функциональное и тестовое диагностирование. 
28. Влияние контроля и диагностики на надежность обработки, передачи и хранения информации. 
Методологические основы технического диагностирования СУ. 
29. Общая методика решения задач диагностирования, показатели и критерии эффективности 
диагностирования, алгоритмы диагностирования. 
30. Ошибки в комплексе алгоритмов и программ. Модели надежности программ. 
31. Оценки надежности программ на этапе их эксплуатации. Методы введения структурной 
избыточности в программы. Методы тестирования программ. Методы испытаний программ на 
надежность. 
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32. Задачи и операции автоматического восстановления работоспособности систем. Методы контроля 
и принятия решений. Реконфигурация систем. Принципы активной защиты от отказов дискретных 
систем. 
33. Задачи испытаний на надежность. 
34. Определительные испытания. 
35. Контрольные испытания. 
36. Организация сбора данных при подконтрольных испытаниях. 
37. Совершенствование системы испытаний. Международный стандарт по обеспечению качества 
ИСО9000. Сертификация. 
38. Методы планирования регламентных и профилактических работ. 
39. Методика расчета необходимого количества ЗИП. 
40. Локальная и глобальная отказоустойчивость. Примеры построения отказоустойчивых систем. 
41. Методы и алгоритмы автоматического восстановления ИС. 
42. Виртуализация систем. Создание виртуальных вычислительных систем. 
43. Примеры реализации отказоустойчивых систем. Резервное копирование данных. Зеркалирование и 
дублирование дисков. 
44. Реализации резервирования оборудования, RAID-массивы, кластерные системы 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

По заданной структурной схеме изделия(см. рисунок): 
1. Сформулировать условия безотказной работы при одинаковом t; 
2. Рассчитать общую надежность изделия; 
3. Определить среднее время наработки до первого отказа; 
4. Определить среднее время наработки на отказ; 
5. Определить интенсивность отказа каждого элемента; 
6. Построить графики функции надежности и ненадежности. 
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Рисунок 1 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины)
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, 

необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или опыта) деятельности 

Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

УК-8.2 
Оценивает уровень 
эффективности и 
безопасности 
применяемых 
технических средств и 
технологий 

Знать: основные понятия 
теории надежности; 
характеристики и показатели 
надежности информационных 
систем; основные факторы, 
определяющие надежность 
функционирования 
информационных систем; 
методы анализа и расчета 
надежности аппаратных и 
программных средств; 
принципы построения моделей 
отказов и надежности 
информационных систем; 
методы обеспечения и 
повышения надежности 
информацион-ных систем.

Техническая диагностика. Основные 
понятия, задачи организации 
диагностического обеспечения, 
функциональное и тестовое 
диагностирование. 

Уметь: выполнять 
формализацию требований к 
разрабатываемой 
информационной системе; 
разрабатывать математические 
модели надежности 
информационных систем; 
рассчитывать и анализировать 
показатели надежности 
информационных систем; 

Виртуализация систем. Создание 
виртуальных вычислительных систем. 
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организовать работы по 
обнаружению, локализации и 
восстановлению отказавших 
элементов.
Владеть: основными методами 
планирования и организацией 
испытаний на надежность; 
принципами активной защиты 
от отказов систем реального 
времени; принципами 
эксплуатации систем 
автоматизации.

Контрольные испытания. Организация 
сбора данных при подконтрольных 
испытаниях. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

при ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий решении типовых 
практических задач 
(неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

обучающийся показал 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы 
дисциплины, умение 
уверенно применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, свободно 
использовать справочную 
литературу, делать 
обоснованные выводы из 
результатов расчетов или 
экспериментов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Малафеев С.И.  Надежность технических систем. Примеры и задачи: 

учебное пособие. – Спб.: Изд-во «Лань». – 2012. – 320 с.
20 

2 Жаднов В.В. Расчёт надёжности электронных модулей [Электронный 
ресурс] : научное издание / В.В. Жаднов. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 232 c. — 978-5-91359-204-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64931.html, по паролю

ЭБС  IPRbooks 

3 Надёжность информационных систем [Электронный ресурс]: лаборатор-ный 
практикум / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 112 c. — 978-5-8265-1436-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64125.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ре-сурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Во-
ронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 147 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23110.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

2 Горелик А.В. Практикум по основам теории надежности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Горелик А.В., Ермакова О.П.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2013.— 133 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26826.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

3 Владов Ю.Р. Автоматизированный логико-вероятностный расчет надеж-
ности технических систем [Электронный ресурс]: лабораторный практи-кум/ 
Владов Ю.Р.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбург-ский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 40 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50023.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС  IPRbooks 

4 Статистическое моделирование надежности работы системы на ЭВМ 
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению домашнего 
задания по курсу «Теория надежности элементов и систем»/ В.М. Крикун [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государствен-ный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 32 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31268.html.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

ЭБС  IPRbooks 

5 Александровская Л.Н. Безопасность и надежность технических систем 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александровская Л.Н., Аронов 
И.З., Круглов В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2008.— 376 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9055.html.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронная образовательная среда КГАСУ: https://moodle.kgasu.ru
2. Электронная бибилиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

       Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или элементов 

системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
7 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Практические Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Мультимедиа технологии
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 3, 4 
   

Шестой семестр, Седьмой семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Контрольная работа 0 час.  

   

Курсовой проект 0 час.  

   

Лабораторные 100 час.  

   

Лекции 34 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 118 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 288 час. 
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Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 8
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Доцент И. В. Маланичев
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент , кандидат технических наук И. В. Маланичев
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Дать представление о современных мультимедиа технологиях, составе 
мультимедиа, их использовании в процессе архитектурного проектирования и разработки 
информационных систем 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.1 
Знать: основные концепции мультимедийных 
подсистем САПР в строительстве; 

Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь: делать обоснованный выбор решений, 
используемых при разработке мультимедийных 
подсистем САПР в строительстве; 
Владеть: программным обеспечением подготовки 
контента, и разработки мультимедийных подсистем 
САПР в строительстве.

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 
Знать:основные формулировки требований и 
технических заданий к разработке мультимедийных 
подсистем информационных систем; 

Осуществляет 
системно-
структурный выбор 
информационных 
ресурсов для поиска 
информации из 
различных 
источников для 
решения 
поставленных задач

Уметь: делать обоснованный выбор требований и 
технических заданий к разработке мультимедийных 
подсистем информационных систем 
Владеть: приемами разработки требований и 
технических заданий к разработке мультимедийных 
подсистем информационных систем. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Мультимедиа технологии" относится к обязательной части учебного плана.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единицы,  288  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Зачет Контрольная работа  (36 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

288 34  100 118 36 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 117 18  36 63 
Тема 1.1. 2 2 2 
Тема 1.2. 2 2 2 
Тема 1.3. 2 2 2 
Тема 1.4. 4 2 2 
Тема 1.5. 4 2 2 
Тема 1.6. 2 2 2 
Тема 1.7. 29 2 2 25
Тема 1.8. 29 2 2 25
Тема 1.9. 17 2 2 13
Тема 1.10. 22  2 
Тема 1.11. 22  2 
Тема 1.12. 17  2 
Тема 1.13.   2 
Тема 1.14.   2 
Тема 1.15.   2 
Тема 1.16.   2 
Тема 1.17.   2 
Тема 1.18.   2 
 Раздел 2. 135 16  64 55 
Тема 2.1. 24 2 2 20
Тема 2.2. 24 2 2 20
Тема 2.3. 19 2 2 15
Тема 2.4. 2 2 2 
Тема 2.5. 2 2 2 
Тема 2.6. 2 2 2 
Тема 2.7. 2 2 2 
Тема 2.8. 2 2 2 
Тема 2.9.   2 
Тема 2.10.   2 
Тема 2.11.   2 
Тема 2.12.   2 
Тема 2.13.   2 
Тема 2.14.   2 
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Тема 2.15.   2 
Тема 2.16.   2 
Тема 2.17.   2 
Тема 2.18.   2 
Тема 2.19.   2 
Тема 2.20.   2 
Тема 2.21.   2 
Тема 2.22.   2 
Тема 2.23.   2 
Тема 2.24.   2 
Тема 2.25.   2 
Тема 2.26.   2 
Тема 2.27.   2 
Тема 2.28.   2 
Тема 2.29.   2 
Тема 2.30.   2 
Тема 2.31.   2 
Тема 2.32.   2 
ВСЕГО: 288 34  100 118 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен Зачет Контрольная работа  .
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. МУЛЬТИМЕДИА  
Тема 1.1. ПОНЯТИЕ МУЛЬТИМЕДИА
Содержание 
лекционного курса 

ПОНЯТИЕ МУЛЬТИМЕДИА Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Цифровое представление графической информации.  Google Colab. Python. 
OpenCV

Лаб 

Тема 1.2. ЦИФРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МУЛЬТИМЕДИА. 
ГРАФИКА 

 

Содержание 
лекционного курса 

ЦИФРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МУЛЬТИМЕДИА. 
ГРАФИКА 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Цифровая обработка изображений Лаб 

Тема 1.3. АЛГОРИТМЫ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Содержание 
лекционного курса 

АЛГОРИТМЫ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Растровый графический редактор (GIMP). Интерфейс Лаб 

Тема 1.4. СЖАТИЕ БЕЗ ПОТЕРЬ
Содержание 
лекционного курса 

СЖАТИЕ БЕЗ ПОТЕРЬ Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Улучшение качества изображений Лаб 

Тема 1.5. СЖАТИЕ С ПОТЕРЯМИ
Содержание 
лекционного курса 

СЖАТИЕ С ПОТЕРЯМИ Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Композиция изображений Лаб 

Тема 1.6. СЖАТИЕ ВИДЕО 
Содержание 
лекционного курса 

СЖАТИЕ ВИДЕО Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Векторный графический редактор (Inkskape). Интерфейс Лаб 

Тема 1.7. АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ
Содержание 
лекционного курса 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Создание векторных изображений Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка контента для интерактивной архитектурной презентации С 

Тема 1.8. АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ
Содержание 
лекционного курса 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ Л 

Содержание 
лабораторной работы 

3D графика (Blender).  Интерфейс Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Подготовка контента для интерактивной архитектурной презентации С 

Тема 1.9. АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 3D ГРАФИКИ
Содержание 
лекционного курса 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 3D ГРАФИКИ Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Полигональное моделирование Лаб 

Содержание Подготовка контента для интерактивной архитектурной презентации С
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самостоятельной 
работы 
Тема 1.10. Моделирование с помощью кривых
Содержание 
лабораторной работы 

Моделирование с помощью кривых Лаб 

Тема 1.11. Скульптурное моделирование
Содержание 
лабораторной работы 

Скульптурное моделирование Лаб 

Тема 1.12. Моделирование с помощью метаформ
Содержание 
лабораторной работы 

Моделирование с помощью метаформ Лаб 

Тема 1.13. Материалы. Текстурирование
Содержание 
лабораторной работы 

Материалы. Текстурирование Лаб 

Тема 1.14. Процедурные материалы
Содержание 
лабораторной работы 

Процедурные материалы Лаб 

Тема 1.15. Материалы на основе графических текстур
Содержание 
лабораторной работы 

Материалы на основе графических текстур Лаб 

Тема 1.16. Освещение. Визуализация
Содержание 
лабораторной работы 

Освещение. Визуализация Лаб 

Тема 1.17. "Запекание" текстур и геометрии
Содержание 
лабораторной работы 

"Запекание" текстур и геометрии Лаб 

Тема 1.18. Импорт-экспорт контента
Содержание 
лабораторной работы 

Импорт-экспорт контента Лаб 

Раздел 2. ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК МУЛЬТИМЕДИА 
ПРОДУКТ ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКТ 

 

Тема 2.1. ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКТ 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКТ 

 

Содержание 
лекционного курса 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКТ 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКТ 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Графические программы реального времени (Unreal Engine 4 Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Интерактивная архитектурная презентация интерьера С 

Тема 2.2. АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 3D ГРАФИКИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
Содержание 
лекционного курса 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 3D ГРАФИКИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Интерфейс Unreal Engine Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Интерактивная архитектурная презентация интерьера С 

Тема 2.3. АЛГОРИТМЫ  ВИРТУАЛЬНОЙ И СОВМЕЩЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Содержание 
лекционного курса 

АЛГОРИТМЫ  ВИРТУАЛЬНОЙ И СОВМЕЩЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Пробный проект интерактивной архитектурной презентации Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Интерактивная архитектурная презентация интерьера С 

Тема 2.4. АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ. КАСКАДЫ ХААРА 
Содержание 
лекционного курса 

АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ. КАСКАДЫ ХААРА Л 

Содержание Основные этапы работы:  Создание проекта Лаб
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лабораторной работы 
Тема 2.5. АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ. НЕЙРОСЕТИ
Содержание 
лекционного курса 

АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ. НЕЙРОСЕТИ Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Основные этапы работы:  Импорт-экспорт ассетов Лаб 

Тема 2.6. ЦИФРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МУЛЬТИМЕДИА. ЗВУК 
Содержание 
лекционного курса 

ЦИФРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МУЛЬТИМЕДИА. ЗВУК Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Основные этапы работы:   Заполнение сцены Лаб 

Тема 2.7. ЦИФРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МУЛЬТИМЕДИА. 
ТЕКСТ

 

Содержание 
лекционного курса 

ЦИФРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МУЛЬТИМЕДИА. 
ТЕКСТ

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Основные этапы работы:   Освещение Лаб 

Тема 2.8. АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ И СИНТЕЗА РЕЧИ
Содержание 
лекционного курса 

АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ И СИНТЕЗА РЕЧИ Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Основные этапы работы:    Материалы Лаб 

Тема 2.9. Визуальное программирование. Blueprints
Содержание 
лабораторной работы 

Визуальное программирование. Blueprints Лаб 

Тема 2.10. Интерактивная архитектурная презентация офисного здания. Создание 
проекта

 

Содержание 
лабораторной работы 

Интерактивная архитектурная презентация офисного здания. Создание 
проекта

Лаб 

Тема 2.11. Импорт-экспорт ассетов архитектуры и фурнитуры
Содержание 
лабораторной работы 

Импорт-экспорт ассетов архитектуры и фурнитуры Лаб 

Тема 2.12. Заполнение сцены. Освещение. Материалы
Содержание 
лабораторной работы 

Заполнение сцены. Освещение. Материалы Лаб 

Тема 2.13. Окружение сцены. HDRI текстуры окружения
Содержание 
лабораторной работы 

Окружение сцены. HDRI текстуры окружения Лаб 

Тема 2.14. Визуальное программирование с Blueprints. Управление персонажем 
Содержание 
лабораторной работы 

Визуальное программирование с Blueprints. Управление персонажем Лаб 

Тема 2.15. Визуальное программирование с Blueprints. Интерактивность
Содержание 
лабораторной работы 

Визуальное программирование с Blueprints. Интерактивность Лаб 

Тема 2.16. Анимация камеры 
Содержание 
лабораторной работы 

Анимация камеры Лаб 

Тема 2.17. Стартовое меню 
Содержание 
лабораторной работы 

Стартовое меню Лаб 

Тема 2.18. Звук 
Содержание 
лабораторной работы 

Звук Лаб 

Тема 2.19. Компиляция приложения
Содержание 
лабораторной работы 

Компиляция приложения Лаб 

Тема 2.20. Задание для КР. Интерактивная архитектурная презентация интерьера 
Содержание 
лабораторной работы 

Задание для КР. Интерактивная архитектурная презентация интерьера Лаб 

Тема 2.21. Интерактивная архитектурная презентация ландшафтного дизайна. Создание 
проекта
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Содержание 
лабораторной работы 

Интерактивная архитектурная презентация ландшафтного дизайна. Создание 
проекта

Лаб 

Тема 2.22. Создание рельефа 
Содержание 
лабораторной работы 

Создание рельефа Лаб 

Тема 2.23. Атмосферные эффекты. Системы частиц
Содержание 
лабораторной работы 

Атмосферные эффекты. Системы частиц Лаб 

Тема 2.24. Создание растительности
Содержание 
лабораторной работы 

Создание растительности Лаб 

Тема 2.25. Создание водоемов. Анимация водной поверхности
Содержание 
лабораторной работы 

Создание водоемов. Анимация водной поверхности Лаб 

Тема 2.26. Интерактивная программа генерации интерьера. Постановка задачи 
Содержание 
лабораторной работы 

Интерактивная программа генерации интерьера. Постановка задачи Лаб 

Тема 2.27. Разработка библиотеки объектов
Содержание 
лабораторной работы 

Разработка библиотеки объектов Лаб 

Тема 2.28. Реализация выбора объектов фурнитуры. Визуальное программирование с 
Blueprints 

 

Содержание 
лабораторной работы 

Реализация выбора объектов фурнитуры. Визуальное программирование с 
Blueprints 

Лаб 

Тема 2.29. Генетический алгоритм генерации интерьера.
Содержание 
лабораторной работы 

Генетический алгоритм генерации интерьера. Лаб 

Тема 2.30. Реализация результата расстановки объектов фурнитуры
Содержание 
лабораторной работы 

Реализация результата расстановки объектов фурнитуры Лаб 

Тема 2.31. Графические интерфейсы программы генерации интерьера
Содержание 
лабораторной работы 

Графические интерфейсы программы генерации интерьера Лаб 

Тема 2.32. Защита КР 
Содержание 
лабораторной работы 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Ахмадиев Ф.Г., Маланичев И.В. Графические пакеты. Трехмерная графика. Методические 

указания к лабораторным и самостоятельным работам по курсу «Компьютерная графика». 
– Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2012. – 43 с 

2 Ахмадиев Ф.Г., Маланичев И.В. Графические пакеты. Двухмерная графика. Методические 
указания к лабораторным и самостоятельным работам по курсу «Компьютерная графика». 
– Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2012. – 40 с. 

3 Маланичев И.В. Графические редакторы: Учебно-методическое пособие. – Казань, 2021 – 
82 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических, лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена, зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ПК-3,УК-1 Зачет 30 
2 Тема 1-9  ПК-3,УК-1 РГР 30
3 Раздел 2.  ПК-3,УК-1 Экзамен 30 
4 Тема 2.1- 2.8  ПК-3,УК-1 Курсовая работа 30

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика курсовой работы; 
   

Примеры заданий: 
   

Тема:  Интерактивная архитектурная презентация интерьера. 
Выполнить интерактивную архитектурную презентацию интерьера квартиры с помощью Unreal 
Engine. 
1. Выполнить подготовку контента в графических редакторах 
а) модели фурнитуры 
б) текстуры 
в) модель квартиры по заданному плану 
2. Выполнить интерактивную архитектурную презентацию. Основные этапы работы: 
Создание проекта. 
Импорт общего и индивидуального контента 
Заполнение сцены. 
Создание освещения. 
Назначение материалов. 
Визуальное программирование (Blueprints) интерактивных элементов. 
Анимация камеры. Вступительное видео. 
Стартовое меню 
Звуковое сопровождение 
Компиляция приложения. 
3. Выполнить демонстрацию презентации. 
4. Представить отчет 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины
   
   
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

Подготовка контента для интерактивной архитектурной презентации 
ЗАДАНИЕ 1: «ПЛАН». А. Разработайте ментальную карту вашей 
презентации (1 лист, формата А4, вертикально). Б. Сформируйте техническое 
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задание на разработку компьютерной презентации курсового или дипломного проекта 
(1 лист формата А4, вертикально). 
 
ЗАДАНИЕ 2: «ТРУДОЕМКОСТЬ». А. Разработайте и сравните бюджеты 
архитектурной презентации в виде слайд-шоу и видеоролика и определите 
наибольшую статью расходов. Б. Сформулируйте перечень основных вопросов, 
возникающих при проведении защиты дипломного проекта, соотнесите их с 
финансовыми затратами. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

    1. Алгоритм Брезенхема. 
2. Цветовая модель HSV 
3. Затенение по Гуро 
4. Кривые Безье 
5. Методы сжатия изображений без потерь 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

«зачет» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
расчетов или экспериментов 
«незачет» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в 
формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины
   
   
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 
 
1. Форматы звуковых файлов без сжатия. 
2. Диффузная модель Ламберта. 
3. Выполнить векторный рисунок по образцу. 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 
 
1. Технология сжатия видео MPEG. 
2. Техника Bump mapping. 
3. Улучшить качество заданного растрового изображения (удалить пятна, выполнить цветокоррекцию, 
повысить резкость) 
   

   

Критерии оценки: 
   

«отлично» - высокий уровень - Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободно использовать программные средства, делать обоснованные выводы из результатов 
выполнения программ 
«хорошо» - повышенный уровень - Обучающийся показал прочные знания основных разделов 
программы дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, но 
допускающему некритичные неточности в ответе и решении задач 
«удовлетворительно» - пороговый уровень - Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный 
характер заний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий логическую 
последовательность в изложении программного материала, при этом владеющий знаниями основных 
разделов дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой, знакомство с рекомендованными программными средствами 
«неудовлетворительно» - минимальный уровень не достигнут - При ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в формулировке основных понятий решении типовых практических задач (неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины) 
 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем 
САПР в 
строительстве 

ПК-3.1 
Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве

Знать:основные концепции 
мультимедийных подсистем 
САПР в строительстве; 

Методы сжатия изображений без потерь.¶ 

  

Уметь: делать обоснованный 
выбор решений, используемых 
при разработке 
мультимедийных подсистем 

Полигональное моделирование.¶ 
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САПР в строительстве;

  

Владеть: программным 
обеспечением подготовки 
контента, и разработки 
мультимедийных подсистем 
САПР в строительстве.

Сформулировать техническое задание для 
решения задачи создания логотипа. Этап 
выполнения курсовой 
работы:¶Формулировка цели, задач, порядка 
выполннения. 

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1 
Осуществляет 
системно-структурный 
выбор 
информационных 
ресурсов для поиска 
информации из 
различных источников 
для решения 
поставленных задач 

Знать:  основные 
формулировки требований и 
технических заданий к 
разработке мультимедийных 
подсистем информационных 
систем;

Понятие мультимедиа 

Уметь: делать обоснованный 
выбор требований и 
технических заданий к 
разработке мультимедийных 
подсистем информационных 
систем;

Трассировка лучей 

 Владеть: приемами разработки 
требований и технических 
заданий к разработке 
мультимедийных подсистем 
информационных систем.

Создание прозрачного материала¶ 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях большей 
части основного содержания 
дисциплины, допускаются 
грубые ошибки в 
формулировке основных 
понятий решении типовых 
практических задач 
(неумение 
с помощью преподавателя 
получить правильное 
решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой учебной 
дисциплины) 

Обучающийся показал
фрагментарный, 
разрозненный 
характер заний, 
недостаточно 
точные формулировки 
базовых 
понятий, нарушающий
логическую 
последовательность в
изложении программного
материала, при этом
владеющий знаниями
основных разделов
дисциплины, необходимыми
для дальнейшего обучения,
умение получить с помощью
преподавателя правильное
решение конкретной
практической задачи из 
числа 
предусмотренных рабочей
программой, знакомство с
рекомендованными 
программными средствами

Обучающийся показал 
прочные знания основных 
разделов программы 
дисциплины, умение 
самостоятельно решать 
конкретные практические 
задачи, но допускающему 
некритичные неточности в 
ответе и решении задач 

Обучающийся показал
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания программы
дисциплины, умение 
уверенно 
применять их на практике 
при 
решении конкретных задач,
свободно использовать
программные средства, 
делать 
обоснованные выводы из
результатов выполнения
программ 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Колисниченко Д.Н. GIMP 2. Бесплатный аналог Photoshop для 

Windows/Linux/Mac OS. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 368 с.
 

2 Марченко И.О. Мультимедиа технологии: учебно-методическое пособие. – 
Новосибирск: Изд-во НГТУ. – 64 с

 

3 Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в 
Inkscape (ПО для обработки и редактирования векторной графики): Учебное 
пособие. – Москва, 2008. – 52 с. 

 

4 Серова М. Учебник-самоучитель по трехмерной графике в Blender 3D. 
Моделирование, дизайн, анимация, спецэффекты. – М: Солон-пресс, 2021. – 
272 с. 

 

5 Технология трехмерного моделирования и текстурирования объектов в 
Blender 3d и 3d Max : учебное пособие / А. А. Кузьменко, А. Д. Гладченков, 
В. А. Шкаберин [и др.]. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 142 с. — ISBN 978-5-
9765-4216-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125515 (дата обращения: 
16.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

 

6 Шэннон Т. Unreal Engine 4 для дизайна и визуализации. – М: Эксмо, 2021. – 
368 с. 

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Майстренко А.В., Майстренко Н.В.  Мультимедийные средства обработки 

информации: Учебное пособие. – Саратов: Профобразование, 2020. – 81 с. 
 

2 Панюкова Т.А. GIMP и Adobe Photoshop. Лекции по растровой графике. – 
М.: Либроком, 2010. – 280 с. 

 

3 Хахаев И.А. Свободный графический редактор GIMP. Первые шаги. – М.: 
ДМК-Пресс, 2009. – 224 с. 

 

4 Шишкин В.В., Шишкина О.Ю., Степчева З.В. Графический растровый 
редактор GIMP: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 119 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронная библиотечная система-IPRbooks¶https://www.iprbookshop.ru/¶ 
2. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»¶https://intuit.ru/¶
3. Облачный сервис Google Colaboratory¶https://colab.research.google.com/¶
4. Unreal Engine¶https://www.unrealengine.com/¶
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      
Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
Курсовая работа: изучение учебной, нормативно-справочной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в методических материалах по 
дисциплине. 
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
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      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Использование  электронной информационно-образовательной среды университета
7 Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для 

визуализации  изучаемой информации
8 Оформление индивидуальных заданий (расчетно-графических работ) с использованием  

средств пакета Microsoft Office 
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

Операционная система 
Windows 10 

Практические Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Инфокоммуникационные системы и сети
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Седьмой семестр 
   

Коллоквиум 0 час.  

   

Лабораторные 16 час.  

   

Лекции 32 час.  

   

Практика 16 час.  

   

Реферат 0 час.  

   

Самостоятельная работа 53 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 144 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 4
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Старший преподаватель И. Т. Назипов
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Старший преподаватель И. Т. Назипов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся компетенций в области 
инфокоммуникационных систем, в частности для решения практических задач в области 
информационных систем и технологий, а также формирование компетенций по выбору и оценке 
способов реализации информационных систем и устройств.
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.2 

Знать: основные подходы к решению практических 
задач в области информационных систем и 
технологий; методы выбора и оценки способа 
реализации информационных систем и устройств для 
решения поставленной задачи; 

Разрабатывает 
техническое и 
программное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь: решать практические задачи в области 
информационных систем и технологий; выбирать и 
оценивать способы реализации информационных 
систем и устройств для решения поставленной 
задачи;
Владеть: широкой общей подготовкой (базовыми 
знаниями) для решения практических задач в 
области информационных систем и технологий; 
широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 
для реализации информационных систем и устройств 
для решения поставленной задачи. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Инфокоммуникационные системы и сети" относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Информационная 
безопасность и защита информации". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

144 32 16 16 53 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 30 12 4 2 12 
Тема 1.1.  2  
Тема 1.2.  2  
Тема 1.3. 4 2 2  12
Тема 1.4.  2  
Тема 1.5.  2  
Тема 1.6. 6 2 2 2 
 Раздел 2. 26 6 4 4 12 
Тема 2.1.  2  
Тема 2.2. 6 2 2 2 12
Тема 2.3. 6 2 2 2 
 Раздел 3. 26 6 4 4 12 
Тема 3.1. 2 2 2 
Тема 3.2. 2 2 2  
Тема 3.3. 18 2 2 2 12
 Раздел 4. 35 8 4 6 17 
Тема 4.1. 6 2 2 2 17
Тема 4.2. 4 2 2 2 
Тема 4.3. 2 2 2 
Тема 4.4. 2 2  
ВСЕГО: 144 32 16 16 53 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Инфокоммуникационная система и сеть как объект системного 
проектирования 

 

Тема 1.1. Классификация, основные понятия инфокоммуникационных систем и сетей. 
Содержание 
лекционного курса 

Классификация, основные понятия, концептуальные основы построения 
инфокоммуникационных систем.

Л 

Тема 1.2. Эволюция представления услуг связи.
Содержание 
лекционного курса 

Эволюция представления услуг связи. Мультисервисная сеть как область 
взаимодействия инфокоммуникационной сети.

Л 

Тема 1.3. Базовые принципы построения инфокоммуникационных сетей.
Содержание 
лекционного курса 

Базовые принципы построения инфокоммуникационных сетей. Л 

Содержание 
практического занятия 

Исследование методов оптимизации топологии начальной инфраструктуры 
транспортной системы инфокоммуникационной сети

П 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Эффективность сети ЭВМ и системы телекоммуникаций С 

Тема 1.4. Семиуровневая модель OSI.
Содержание 
лекционного курса 

Семиуровневая модель OSI. Сетезависимые протоколы. Стеки 
коммуникационных протоколов

Л 

Тема 1.5. Обзор и архитектура вычислительных сетей
Содержание 
лекционного курса 

Обзор и архитектура вычислительных сетей Л 

Тема 1.6. Топология вычислительной сети и методы доступа
Содержание 
лекционного курса 

Топология вычислительной сети и методы доступа. Виды топологий: общая 
шина, кольцо, звезда. Методы доступа: CSMA/CD, TPMA, TDMA, FDMA. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Основные инструменты настройки и мониторинга сети в ОС Windows П 

Содержание 
лабораторной работы 

Настройка сети в семействе ОС Windows. Лаб 

Раздел 2. Технические средства для реализации информационных систем.  
Тема 2.1. Локальная вычислительная сеть и компоненты ЛВС.
Содержание 
лекционного курса 

ЛВС и компоненты ЛВС. Основные компоненты. Рабочие станции, сервера. Л 

Тема 2.2. Сетевое оборудование. 
Содержание 
лекционного курса 

Сетевое оборудование. Сетевая карта, концентратор, коммутатор, 
маршрутизатор, шлюз, точка доступа. Рабочие станции, сервера. Сетевые ОС, 
сетевое ПО. Типовое аппаратное и программное обеспечение сети 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Создание VLAN. Создание отказоустойчивой сети. Агрегирование каналов 
EtherChannel. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Настройка коммутатора третьего уровня. Использование маршрутизаторов в 
сети 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Настройка программируемого коммутатора на примере оборудования DLink. С 

Тема 2.3. Физическая среда передачи данных
Содержание 
лекционного курса 

Кабели связи, линии связи, каналы связи. Типы кабелей (витая пара, 
каоксиальный, оптоволокно) и структурированные кабельные системы (СКС). 
Классификация и показатели СКС. Сетевые стандарты: Ethernet, Fast Ethernet, 
Gigabit Ethernet, 100 VG AnyLan, FDDI, CDDI, TokenRing, TokenBus. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Сети Ethernet и FastEthernet. Создание схемы СКС здания. Вертикальная и 
горизонтальная развертка.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Сети Ethernet и FastEthernet. Монтаж и маркировка СКС. Лаб 

Раздел 3. Локальные и глобальные сети.  
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Тема 3.1. Ethernet в локальных сетях. Отказоустойчивые и виртуальные локальные сети. 
Содержание 
лекционного курса 

Ethernet в локальных сетях. Отказоустойчивые и виртуальные локальные сети. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Проектирование локальных вычислительных сетей, выбор инструментальных 
программно-аппаратных средств для реализации информационных систем. 
Расчет конфигурации сети Ethernet.

Лаб 

Тема 3.2. Адресация в стеке протоколов TCP/IP. Стек протоколов TCP/IP.  IPv6 как 
развитие стека TCP/IP. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Стек протоколов TCP/IP. Адресация в IP-сетях. IPv6 как развитие стека 
TCP/IP. Маска подсети. Маршрутизация в информационных сетях,методы 
маршрутизации, таблицы маршрутизации. Протоколы маршрутизации. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Понятия о кратчайших путях. Методы выбора кратчайших путей. Матрицы 
маршрутов. 

П 

Тема 3.3. Организация и услуги глобальных сетей. Транспортные технологии 
глобальных сетей. Информационные службы IP-сетей

 

Содержание 
лекционного курса 

Организация и услуги глобальных сетей. Транспортные технологии 
глобальных сетей. Информационные службы IP-сетей

Л 

Содержание 
практического занятия 

Статическая маршрутизация. Настройка DHCP. Настройка NAT. 
Динамическая маршрутизация.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Обеспечение сетевой безопасности. Создание защищенных сегментов сети. 
Создание и настройка VPN туннелей. 
 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обзор внешних VPN сервисов. Классификация и сравнительный анализ. С 

Раздел 4. Беспроводные технологии передачи данных  
Тема 4.1. Технологии физического уровня беспроводных сетей.
Содержание 
лекционного курса 

Технологии физического уровня беспроводных сетей Л 

Содержание 
практического занятия 

Добавление беспроводного сегмента к существующей сети. Подбор и 
настройка оборудования.

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Настройка беспроводной сети. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обзор современного оборудования для организации Wi-Fi сети, 
сравнительный анализ. 

С 

Тема 4.2. Беспроводные локальные и персональные сети
Содержание 
лекционного курса 

Беспроводные локальные и персональные сети Л 

Содержание 
практического занятия 

Настройка Wi-Fi точки доступа, маршрутизатора. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Настройка безопасности в Wi-Fi сетях. Лаб 

Тема 4.3. Мобильные телекоммуникационные сети
Содержание 
лекционного курса 

Мобильные телекоммуникационные сети. Классификация АССиПД по зоне 
обслуживания (WMAN, WLAN, WPAN, WBAN). Классификация АССиПД по 
топологии сети связи (спутниковые, транкинговые, мобильные, 
децентрализованные). Поколения беспроводных АССиПД (1G - 5G). 
Современные АССиПД класса WLAN и WBAN

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Показатели эффективности функционирования сети и методология их оценки. Лаб 

Тема 4.4. Основные понятия и принципы информационной безопасности
Содержание 
лекционного курса 

Методы управления безопасностью сетей. Виды угроз информации. Методы 
защиты информации в сетях. Основы шифрования.

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Методические указания к лабораторным работам по курсу «Вычислительная техника и 

сети» для студентов всех специальностей и аспирантов/Изд-во КазГАСУ. - сост. 
Л.Б.Ермолаева, Казань, 2012. 34с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на  занятиях, выполнении индивидуальных заданий. 
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Все темы  ПК-3 Коллоквиум 20
2 Все темы  ПК-3 Реферат 35
3 Все темы  ПК-3 Экзамен 25

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Тематика рефератов; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  История эволюции компьютерных сетей и Интернета. 
2.  Адресация компьютеров. MAC-адрес, IP-адрес (v4, v6). Маска подсети. Принципы формирования 
адресов. 
3.  Службы интернета. Всемирная паутина и HTTP. Передача файлов по протоколу FTP. Электронная 
почта в Интернете. DNS. DHCP. 
4.  Роли серверов. Разворачивание специализированных серверов на базе ОС Windows и Linux. 
5.  Физическая среда передачи данных. Коаксиальный кабель, витая пара, оптоволоконный кабель. 
Сравнительный анализ характеристик. 
6.  Стандарты кабельных систем. 
7.  Волоконно-оптический кабель (ВОК) как среда передачи данных в сети. Режимы работы ВОК. 
8.  Технологии глобальных сетей. Выделенные линии. Коммутируемые линии. 
9.  Высокоскоростные технологии. Общая характеристика, принцип действия, отличия. 
10. Эволюция вычислительных систем (СКС). 
11. Планирование систем связи и основы телетрафика. Телевидение. 
12. Непосредственное телевизионное вещание с ИСЗ. 
13. Цифровое телевидение. 
14. Телевидение высокой четкости HDTV. 
15. Стандарты сжатия видеосигналов. 
16. Стандарты телевидения PAL, SECAM, NTSC. 
17. Интранет и виртуальные частные сети. 
18. Домашние сети. Развитие стандарта HomePNA. 
19. Безопасность на сетевом уровне: IPsec и виртуальные частные сети. 
20. Защита информации в компьютерных сетях. Методы шифрования. Шифрование с симметричными 
ключами. Шифрование с открытым ключом. 
21. Мультимедийные сетевые технологии. Потоковое вещание хранимых видеоданных (Netflix, 
YouTube и Kankan). 
22. Язык речевых приложений SALT (Speech Application Language Tags). 
23. Передача речевых сигналов в IP-сетях (Voice over IP), WhatApp, Skype,… 
24. Передача изображений в IP-сетях (Video over IP). Skype, Zoom, BigBlueButton,… 
25. Передача факсимильных сообщений по IP-сетям (FoIP). 
26. Системы распознавания речи и их использование в телекоммуникациях. 
27. Администрирование вычислительной сети. 
28. Системы спутниковой связи. 
29. Низкоорбитальные спутниковые системы. 
30. Глобальные системы определения координат GPS и ГЛОНАСС. 
31. Разработка и применение Web-сервисов. 
32. Службы мгновенных сообщений. 
33. Поколения беспроводных сетей 2G, 3G, 4G, 5G и их сравнительный анализ. 
34. Проектирование ЛВС с использованием электропроводки как среды передачи данных. 
35. Электронная цифровая подпись. Принципы формирования и использования. Аппаратное и 
программное обеспечение функционирования.
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Критерии оценки: 
   

"Отлично": обучающийся  показал  всесторонние, систематизированные,  глубокие  знания  программы 
дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на практике  при  решении  конкретных  задач,  
свободно использовать  справочную  —  литературу,  —  делать обоснованные  выводы  из  
результатов  расчетов  или экспериментов 
"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных разделов  программы  дисциплины,  
умение самостоятельно  решать  конкретные  практические задачи,  но  допускающему  некритичные  
неточности в ответе и  решении задач 
"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный характер  знаний,  
недостаточно  точные  формулировки базовых  понятий,  нарушающий  логическую 
последовательность  в  изложении  программного материала,  при  этом  владеющий  знаниями  
основных разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего обучения,  умение  получить  с  
помощью преподавателя правильное  решение  конкретной  практической  задачи из  числа  
предусмотренных  рабочей  программой 
"Не удовлетворительно": при  ответе  обучающегося  выявились  существенные пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки в  
формулировке основных понятий  решении типовых практических  задач
   
   
   

— Вопросы к коллоквиуму; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Классификация, основные понятия, концептуальные основы построения инфокоммуникационных 
систем. 
 
2.  Базовые информационные технологии и методы распределения информации. 
 
3.  Обзор и архитектура вычислительных сетей 
•   Основные определения и термины 
•   Преимущества использования сетей 
•   Архитектура сетей 
•   Архитектура терминал – главный компьютер (Одноранговая архитектура, Архитектура клиент – 
сервер, Выбор архитектуры сети) 
 
4.  Семиуровневая модель OSI 
•   Взаимодействие уровней модели OSI 
•   Прикладной уровень (Application layer) 
•   Уровень представления данных (Presentation layer) 
•   Сеансовый уровень (Session layer) 
•   Транспортный уровень (Transport Layer) 
•   Сетевой уровень (Network Layer) 
•   Канальный уровень (Data Link) 
•   Физический уровень (Physical Layer) 
 
5.  Сетезависимые протоколы 
•   Стеки коммуникационных протоколов 
•   Стандарты и стеки протоколов 
•   Спецификации стандартов (802.1-802.12) 
 
6.  Протоколы и стеки протоколов 
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•   Сетевые протоколы 
•   Транспортные протоколы 
•   Прикладные протоколы 
•   Стек OSI 
•   Архитектура стека протоколов  Microsoft TCP/IP 
•   Уровень Приложения 
•   Уровень транспорта 
•   Протокол управления передачей (TCP) 
•   Пользовательский протокол дейтаграмм (UDP) 
•   Межсетевой уровень 
•   Протокол Интернета IP 
•   Адресация в IP-сетях 
•   Протоколы сопоставления адреса ARP и RARP 
•   Протокол ICMP 
•   Протокол IGMP 
•   NDIS 
•   Уровень сетевого интерфейса 
 
7.  Виртуальные частные сети (VPN) 
•   Классификация VPN 
•   VPN-соединение на маршрутизаторах 
•   Защита данных в VPN 
•   Сравнительный анализ VPN-протоколов 
 
8.  Топология вычислительной сети и методы доступа 
•   Топология вычислительной сети 
•   Виды топологий (Общая шина, Кольцо, Звезда) 
•   Методы доступа(CSMA/CD, TPMA, TDMA, FDMA) 
 
9.  ЛВС и компоненты ЛВС 
•   Основные компоненты 
•   Рабочие станции 
•   Файловые серверы (роли серверов) 
•   Сетевые операционные системы 
•   Сетевое программное обеспечение 
•   Защита данных 
•   Использование паролей и ограничение доступа 
•   Типовой состав оборудования локальной сети 
 
10. Сетевое оборудование 
Сетевые адаптеры, или NIC (Network Interface Card). 
•   Назначение. 
•   Настройка сетевого адаптера и трансивера 
•   Функции сетевых адаптеров 
•   Базовый, или физический, адрес 
•   Типы сетевых адаптеров 
Повторители и концентраторы 
•   Планирование сети с хабом 
•   Преимущества концентратора 
Мосты и коммутаторы 
•   Различие между мостом и коммутатором 
•   Коммутатор 
•   Коммутатор локальной сети 
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Маршрутизатор 
•   Различие между маршрутизаторами и мостами 
Шлюзы 
 
11. Физическая среда передачи данных 
•   Кабели связи, линии связи, каналы связи 
•   Типы кабелей и структурированные кабельные системы 
•   Кабельные системы 
•   Типы кабелей («витая пара», коаксиальные кабели, оптоволоконный кабель) 
•   Кабельные системы Ethernet (10Base-T, 100Base-TX, 10Base2, 10Base5) 
•   Беспроводные технологии (радиосвязь, связь в микроволновом диапазоне, инфракрасная связь) 
 
12. Сетевые операционные системы 
Структура сетевой операционной системы 
•   Клиентское программное обеспечение 
•   Редиректоры 
•   Распределители 
•   Имена UNC 
•   Серверное программное обеспечение 
•   Клиентское и серверное программное обеспечение 
•   Выбор сетевой операционной системы 
Одноранговые NOS и NOS с выделенными серверами 
NOS для сетей масштаба предприятия 
•   Сети отделов 
•   Сети кампусов 
•   Корпоративные сети 
Сетевые ОС NetWare фирмы Novell 
•   Назначение ОС NetWare 
•   Структурная схема OC 
•   Сетевая файловая система 
•   Основные сетевые возможности 
•   Защита информации 
Семейство сетевых ОС Windows NT 
•   Структура ОС Windows Server, роли серверов 
•   Сетевые средства 
Семейство ОС Linux 
•   Программы 
•   Ядро ОС Linux 
•   Файловая система 
•   Принципы защиты 
•   Идентификаторы пользователя и группы пользователей 
•   Защита файлов 
•   Обзор cистемы Linux (графический интерфейс пользователя, работа с сетью, сетевые файловые 
системы, почта) 
 
13. Требования, предъявляемые к сетям 
•   Производительность 
•   Надежность и безопасность 
•   Прозрачность 
•   Поддержка разных видов трафика 
•   Управляемость 
•   Управление эффективностью 
•   Управление конфигурацией 
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•   Управление учетом использования ресурсов 
•   Управление неисправностями 
•   Управление защитой данных 
•   Совместимость 
 
14. Современные сети и системы телекоммуникаций 
•   Классификация систем связи и передачи данных 
•   Классификация абонентских систем связи и передачи данных (АССиПД) по зоне обслуживания 
(сети WMAN, сети WLAN, сети WPAN, сети WBAN) 
•   Классификация АССиПД по топологии сети связи(спутниковые системы, транкинговые системы 
АССиПД, сотовые системы АССиПД, децентрализованные АССиПД ) 
•   Поколения беспроводных АССиПД 
- 0G: предшественники мобильных сетей связи 
- 1G: 1-е поколение мобильных сетей связи – “аналог” 
- 2G: 2-е поколение “цифра” 
- Промежуточные поколения - 2,25; 2,5; 2,75G 
- Поколения 3G и 3G+ - интегрированные беспроводные сети 
- Поколение сверхширокополосного доступа - 3,9G; 4G 
- Перспективные конвергентные сети связи - 5G 
•   Фазы развития семейства стандартов GSM 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

"Отлично": обучающийся  показал  всесторонние, систематизированные,  глубокие  знания  программы 
дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на практике  при  решении  конкретных  задач,  
свободно использовать  справочную  —  литературу,  —  делать обоснованные  выводы  из  
результатов  расчетов  или экспериментов 
"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных разделов  программы  дисциплины,  
умение самостоятельно  решать  конкретные  практические задачи,  но  допускающему  некритичные  
неточности в ответе и  решении задач 
"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный характер  знаний,  
недостаточно  точные  формулировки базовых  понятий,  нарушающий  логическую 
последовательность  в  изложении  программного материала,  при  этом  владеющий  знаниями  
основных разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего обучения,  умение  получить  с  
помощью преподавателя правильное  решение  конкретной  практической  задачи из  числа  
предусмотренных  рабочей  программой 
"Не удовлетворительно": при  ответе  обучающегося  выявились  существенные пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки в  
формулировке основных понятий  решении типовых практических  задач
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

Билет №1. 
1) Стеки коммуникационных протоколов. 
2) Типы кабелей («витая пара», коаксиальные кабели, оптоволоконный кабель). Их характеристики и 
допуски. 
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3) Пусть дана сеть, состоящая из пяти сегментов и одиннадцати компьютеров, для адресации 
компьютеров выделен блок адресов 25.15.1.0/24. 
Необходимо: 
а. Присвоить всем компьютерам IP-адреса с учетом того, что число компьютеров в каждом сегменте 
будет увеличено до 16; 
б. Указать таблицы маршрутизации для компьютеров 4, 7 и 10.
   

   

Критерии оценки: 
   

"Отлично": обучающийся  показал  всесторонние, систематизированные,  глубокие  знания  программы 
дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на практике  при  решении  конкретных  задач,  
свободно использовать  справочную  —  литературу,  —  делать обоснованные  выводы  из  
результатов  расчетов  или экспериментов 
"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных разделов  программы  дисциплины,  
умение самостоятельно  решать  конкретные  практические задачи,  но  допускающему  некритичные  
неточности в ответе и  решении задач 
"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный характер  знаний,  
недостаточно  точные  формулировки базовых  понятий,  нарушающий  логическую 
последовательность  в  изложении  программного материала,  при  этом  владеющий  знаниями  
основных разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего обучения,  умение  получить  с  
помощью преподавателя правильное  решение  конкретной  практической  задачи из  числа  
предусмотренных  рабочей  программой 
"Не удовлетворительно": при  ответе  обучающегося  выявились  существенные пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки в  
формулировке основных понятий  решении типовых практических  задач
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем 
САПР в 
строительстве 

ПК-3.2 
Разрабатывает 
техническое и 
программное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Знать: основные подходы к 
решению практических задач в 
области информационных 
систем и технологий; методы 
выбора и оценки способа 
реализации информационных 
систем и устройств для 
решения поставленной задачи;

Какое оборудование используется на 
сетевом уровне модели OSI? 

Уметь: решать практические 
задачи в области 
информационных систем и 
технологий; выбирать и 
оценивать способы реализации 
информационных систем и 
устройств для решения 
поставленной задачи;

По предлагаемому плану здания 
спроектировать и сделать расчет 
структурированную кабельную систему и 
компонент. 

Владеть: широкой общей 
подготовкой (базовыми 
знаниями) для решения 
практических задач в области 
информационных систем и 
технологий; широкой общей 
подготовкой (базовыми 

Создание VLAN. Создание 
отказоустойчивой сети. Агрегирование 
каналов EtherChannel. Настроить 
маршрутизаторы и коммутаторы в офисе 
организации. 
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знаниями) для реализации 
информационных систем и 
устройств для решения 
поставленной задачи.
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

при  ответе  обучающегося  
выявились  существенные 
пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного 
достигнут  содержания  
дисциплины, допускаются  
грубые  ошибки в  
формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических  задач 

обучающийся  показал  
фрагментарный,  
разрозненный характер  
знаний,  недостаточно  
точные  формулировки 
базовых  понятий,  
нарушающий  логическую 
последовательность  в  
изложении  программного 
материала,  при  этом  
владеющий  знаниями  
основных разделов 
дисциплины, необходимыми 
для  дальнейшего обучения,  
умение  получить  с  
помощью преподавателя 
правильное  решение  
конкретной  практической  
задачи из  числа  
предусмотренных  рабочей  
программой 
 

обучающийся  показал  
прочные  знания  основных 
разделов  программы  
дисциплины,  умение 
самостоятельно  решать  
конкретные  практические 
задачи,  но  допускающему  
некритичные  неточности в 
ответе и  решении задач 

обучающийся  показал  
всесторонние, 
систематизированные,  
глубокие  знания  
программы дисциплины,  
умение  уверенно  
применять  их  на практике  
при  решении  конкретных  
задач,  свободно 
использовать  справочную  
—  литературу,  —  делать 
обоснованные  выводы  из  
результатов  расчетов  или 
экспериментов 

  



  19 

 

   
   

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

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Глухоедов А.В. Инфокоммуникационные системы и сети. Конспект лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Глухоедов А.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66654.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 

ЭБС  IPRbooks 

2 Стешин А.И. Информационные системы в маркетинге [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Стешин А.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2019.— 180 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79628.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

ЭБС  IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Стешин А.И. Информационные системы в организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Стешин А.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2019.— 194 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

ЭБС  IPRbooks 

2 Гаврющенко А.П. Автоматизированные интегрированные системы 
управления процессами деятельности авиапредприятия [Электронный 
ресурс]: учебник/ Гаврющенко А.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72793.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

ЭБС  IPRbooks 

3 Алфёров В.В. Вычислительная техника и сети в отрасли [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Алфёров В.В., Миронов Ю.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 
транспорта, 2018.— 152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67596.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронная образователҗная среда https://moodle.kgasu.ru
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 
темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и грамотно излагает свои суждения.
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.)
7 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
8 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
9 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.) 
10 ПО для построения и настройки сетевой инфраструктуры Cisco Packet Tracer. 

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
 
 

  



  23 

 

   

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

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Практические Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Методы и системы поддержки принятия решений
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 3 
   

Шестой семестр 
   

Коллоквиум 0 час.  

   

Лабораторные 18 час.  

   

Лекции 36 час.  

   

Практика 18 час.  

   

Самостоятельная работа 81 час.  

   

Экзамен 27 час.  

   

Всего 180 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 5
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Комплексное рассмотрении сущности и содержания методов  и 
системы поддрежки принятия решений.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретико-методологических основ процесса разработки и принятия решений;
- исследование специфики различных методов и моделей принятия решений;
- рассмотрение существующих технологий обоснования и оценки эффективности решений и системы 
поддрежки ПР;
- анализ особенностей методов принятия решений в условиях   определенности, неопределенности и 
риска; 
- изучение основ экспертных методов ПР.
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 
Знать: теорию и методологию разработки 
управленческих решений;  - методы оценки 
эффективности решений

Осуществляет 
системно-
структурный выбор 
информационных 
ресурсов для поиска 
информации из 
различных 
источников для 
решения 
поставленных задач

Уметь: оценивать экономическую и социальную 
эффективность решений;  выбирать альтернативы  
решений в условиях неопределенности и риска, 
определенности.
Владеть: практическими навыками расчета 
нормативной системы показателей;  методами 
оценки степени рискованности решений. 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Знать:  классификацию решений; 
Идентификация задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: определять уровень риска  решений; 
осуществлять контроль  решений; 
Владеть: навыками построения системы контроля в 
организации. методами оценки эффективности 
принятых  решений. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Методы и системы поддержки принятия решений" относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Надежность 
информационных систем", "Инфокоммуникационные системы и сети", "Автоматизация 
проектирования инженерных систем и сетей".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы,  180  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  (27 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

180 36 18 18 81 27 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 27 6 3 3 15 
Тема 1.1. 4 2 1 1 5
Тема 1.2. 4 2 1 1 5
Тема 1.3. 4 2 1 1 5
 Раздел 2. 99 22 11 11 55 
Тема 2.1. 4 2 1 1 5
Тема 2.2. 4 2 1 1 5
Тема 2.3. 4 2 1 1 5
Тема 2.4. 4 2 1 1 5
Тема 2.5. 4 2 1 1 5
Тема 2.6. 4 2 1 1 5
Тема 2.7. 4 2 1 1 5
Тема 2.8. 4 2 1 1 5
Тема 2.9. 4 2 1 1 5
Тема 2.10. 4 2 1 1 5
Тема 2.11. 4 2 1 1 5
 Раздел 3. 9 2 1 1 5 
Тема 3.1. 4 2 1 1 5
 Раздел 4. 14 4 2 2 6 
Тема 4.1. 9 2 1 1 6
Тема 4.2. 9 2 1 1 
 Раздел 5. 4 2 1 1  
Тема 5.1. 10 2 1 1 
ВСЕГО: 180 36 18 18 81 
   

Промежуточная аттестация – Экзамен  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Введение. Проблема принятия решений. Теория принятия решений. 
Основные понятия, сущность и особенности, характеристика. Методы и 
системы поддержки принятия решений. Основные этапы процесса 
принятия решений. Математические методы решения задач процесса 
принятия решений. 

 

Тема 1.1. Введение. Сущность, характерные особенности принятия решений. Основные 
понятия. Роль и место принятия решений. Содержание и постановки задачи 
принятие решений. Методы принятия решений.

 

Содержание 
лекционного курса 

Введение. Сущность, характерные особенности принятия решений. Основные 
понятия. Роль и место принятия решений. Содержание и постановки задачи 
принятие решений. Методы принятия решений.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Математические методы принятия решений. Задачи ЛП. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Решение задачи Линейного программирования (ЛП). Графический метод. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Математические методы ПР. Задачи ЛП. С 

Тема 1.2. Основные этапы принятия решения. Вероятностные и детерминированные 
(математические) задачи. Задача в условиях определённости, риска и 
неопределённости и их характеристики.

 

Содержание 
лекционного курса 

Основные этапы принятия решения. Вероятностные и детерминированные 
(математические) задачи. Задача в условиях определённости, риска и 
неопределённости и их характеристики.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Задача математического программирования. Методы решения задач ЛП. 
Симплекс таблица. 

П 

Содержание 
лабораторной работы 

Решение задачи линейного программирования (ручной счёт). Решение в Excel. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Двойственная задача ЛП. С 

Тема 1.3. Математические методы принятия решений. Системный подход, системный 
анализ в процессе принятия решений. Математическое моделирование 
процесса принятия решений. Основные этапы математического 
моделирования. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Математические методы принятия решений. Системный подход, системный 
анализ в процессе принятия решений. Математическое моделирование 
процесса принятия решений. Основные этапы математического 
моделирования. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Задачи ЛП. Двойственная задача ЛП. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Решение задачи линейного программирования симплекс методом. Реализация 
в виде таблицы Excel. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Задачи математического программирования. Задачи ЛП. С 

Раздел 2. Задачи математического программирования в процессе принятия 
решений. Задачи ЛП, НЛП и многокритериальной оптимизации. 

 

Тема 2.1. Методы исследования операций в задаче ПР составлением математической 
модели задач из области строительства. Сведение задачи исследования 
операций и ППР к задачам математического программирования.

 

Содержание 
лекционного курса 

Методы исследования операций в задаче ПР составлением математической 
модели задач из области строительства. Сведение задачи исследования 
операций и ППР к задачам математического программирования.

Л 

Содержание Задача математического программирования и нелинейного программирования П



  8 

 

практического занятия (НЛП) и основные методы их решения.
Содержание 
лабораторной работы 

Задачи НЛП из области строительства. Оптимальное проектирование 
нагруженной балки. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Задачи математического программирования и ППР из области строительства. С 

Тема 2.2. Задачи ЛП в ППР. Основные методы их решения. Графический метод, 
симплекс-метод 

 

Содержание 
лекционного курса 

Задачи ЛП в ППР. Основные методы их решения. Графический метод, 
симплекс-метод 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Методы решения задач НЛП. Градиентные методы. П 

Содержание 
лабораторной работы 

ПР при оптимальном проектировании нагружены балки. Решение с помощью 
процессора Excel. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Изучение математических методов ПР. Задачи НЛП. С 

Тема 2.3. Задачи ЛП. Симплекс метод решение задач ЛП. Двойственная задача ЛП и её 
экономическое интерпретация и роль в задачах ПР. Исследования решения 
задач ЛП на устойчивость.

 

Содержание 
лекционного курса 

Задачи ЛП. Симплекс метод решение задач ЛП. Двойственная задача ЛП и её 
экономическое интерпретация и роль в задачах ПР. Исследования решения 
задач ЛП на устойчивость.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Методы решения задач НЛП. Безградиентные методы их решения. П 

Содержание 
лабораторной работы 

ПР при оптимальном проектировании нагруженной балки. Решение задачи с 
помощью табличного процессора Excel.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Программные комплексы в задачах НЛП и их реализация. С 

Тема 2.4. Задачи НЛП в ППР. Классификация и основные методы их решения. 
Условные и безусловные задачи. Метод штрафных функций. Градиентные 
методы решения задач НЛП.

 

Содержание 
лекционного курса 

Задачи НЛП в ППР. Классификация и основные методы их решения. 
Условные и безусловные задачи. Метод штрафных функций. Градиентные 
методы решения задач НЛП.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Задачи многокритериальной оптимизации. Основные методы их решения. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Задача многокритериальной оптимизации (МКО) из области строительства. 
Оптимальное проектирование конструкций.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Основные подходы решения задач МКО. С 

Тема 2.5. Задачи НЛП в ППР. Безградиентные методы их решения. Задачи 
сепарабельного, геометрического и выпуклого программирования. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Задачи НЛП в ППР. Безградиентные методы их решения. Задачи 
сепарабельного, геометрического и выпуклого программирования. Методы 
случайного поиска, Нельдера-Мида, "ПСИ"-преобразования.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Методы решения многокритериальные задачи в ППР. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Задача оптимального проектирования в многокритериальной постановке. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Многокритериальные задачи оптимизации в ППР. С 

Тема 2.6. Задачи многокритериальной оптимизации (МКО) в ППР.  Стохастичность и 
неопределённости в задачах ПР. Принятие решения в условиях 
определённости, риска и неопределенности. Априорные процедуры. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Задачи многокритериальной оптимизации (МКО) в ППР.  Стохастичность и 
неопределённости в задачах ПР. Принятие решения в условиях 
определённости, риска и неопределенности. Априорные процедуры. 

Л 

Содержание Многокритериальные задачи оптимизации в ППР. П
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практического занятия 
Содержание 
лабораторной работы 

Задачи оптимального проектирования конструкций в многокритериальной 
постановке. Реализация с использованием табличного процессора Excel 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Задаче многокритериальной оптимизации и ПР в условиях конфликтной 
ситуации. 

С 

Тема 2.7. Задачи МКО и методы их решения. Построение множества оптимальных по 
Парето альтернатив. Множество Парето. Принципы Парето.

 

Содержание 
лекционного курса 

Задачи МКО и методы их решения. Построение множества оптимальных по 
Парето альтернатив. Множество Парето. Принципы Парето.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Дискретность в задачах ПР. Задачи дискретного программирования. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Решение задач целочисленного программирования на примере различных 
промышленных предприятий.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Задачи целочисленного программирования. С 

Тема 2.8. Апостериорные и адаптивные методы в задачах МКО и ПР в этих условиях. 
Другие типы неопределённостей в задачах ПР. Задачи динамического 
программирования. Принцип оптимальности Беллмана.

 

Содержание 
лекционного курса 

Апостериорные и адаптивные методы в задачах МКО и ПР в этих условиях. 
Другие типы неопределённостей в задачах ПР. Задачи динамического 
программирования. Принцип оптимальности Беллмана.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Задачи частично-целочисленного программирования. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Решение задачи целочисленного программирования методом Гомори и 
Бендерса. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Задачи целочисленного программирования. С 

Тема 2.9. Задача целочисленного и частично-целочисленного программирования и 
основные методы их решения. Метод Гомори.

 

Содержание 
лекционного курса 

Задача целочисленного и частично-целочисленного программирования и 
основные методы их решения. Метод Гомори.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Элементы теории игр, основные виды и подходы их решения. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Задачи теории игр. Решение матричных игр без седловых точек и их решение 
в смешанных стратегиях путём сведения к задачам ЛП.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Решение матричных игр с седловой точкой. С 

Тема 2.10. Задачи теории игр. Матричные игры и методы их решения при наличии 
седловых точек. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Задачи теории игр. Матричные игры и методы их решения при наличии 
седловых точек. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Задачи теории игр. Матричные игры с седловой точкой. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Решение матричных игр без седловых точек в смешанных стратегиях путём 
сведения их задачам ЛП.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Задачей теории игр без седловых точек и методы их решения. С 

Тема 2.11.  Решение задачи теории игр. ПР в играх с природой. Критерии принятия 
решений в играх с природой: Лапласа, Гурвица, Вальда. Равновесие Байеса-
Нэша. 

 

Содержание 
лекционного курса 

 Решение задачи теории игр. ПР в играх с природой. Критерии принятия 
решений в играх с природой: Лапласа, Гурвица, Вальда. Равновесие Байеса-
Нэша. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Элементы теории игр. Игры с природой и ПР в этих условиях. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Решение матричных игр в смешанных стратегиях путём сведения их к задачам 
ЛП на ЭВМ 

Лаб 



  10 

 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Задачи ПР в играх с природой. С 

Раздел 3. Статистические и стохастические методы в задачах ПР.  
Тема 3.1. Статистические методы в задачах ПР. Метод Монте-Карло. Элементы 

марковских процессов и теории массового обслуживания.
 

Содержание 
лекционного курса 

Статистические методы в задачах ПР. Метод Монте-Карло. Элементы 
марковских процессов и теории массового обслуживания.

Л 

Содержание 
практического занятия 

Марковские процессы и их приложения к задачам ПР. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Решение задач ПР на основе СППР и экспертных оценок. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Системы поддержки принятия решений (СППР). С 

Раздел 4. Системы поддержки принятия решений (СППР) и введение в экспертные 
методы ПР. 

 

Тема 4.1. Системы поддержки принятия решений (СППР). Назначения, основные 
подходы, характеристики, программные продукты. СППР на базе Deductor 
Studio Academics 5.3 

 

Содержание 
лекционного курса 

Системы поддержки принятия решений (СППР). Назначения, основные 
подходы, характеристики, программные продукты. СППР на базе Deductor 
Studio Academics 5.3 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Концептуальные основы СППР. Архитектура СППР П 

Содержание 
лабораторной работы 

Задача ПР на основе экспертных оценок и СППР. Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Экспертные системы принятия решений и СППР. С 

Тема 4.2. Экспертные системы ПР.  Экспертные оценки. Основные этапы экспертных 
процедур. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Экспертные системы ПР.  Экспертные оценки. Основные этапы экспертных 
процедур. 

Л 

Содержание 
практического занятия 

Организация экспертных процедур ПР. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Задача ПР на экспертных оценках и СППР. Реализация на ЭВМ. Лаб 

Раздел 5. Заключительное занятие. Рекомендации по выбору и применению 
методов ПР. 

 

Тема 5.1. Рекомендации по выбору и применению методов ПР.
Содержание 
лекционного курса 

Рекомендации по выбору и применению методов ПР. Л 

Содержание 
практического занятия 

Экспертные системы ПР для неформализуемых процессов. П 

Содержание 
лабораторной работы 

Экспертные системы ПР для неформализуемых задач ПР. Лаб 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
1 Ахмадиев Ф.Г., Гильфанов Р.М. Методические указания по курсам «Модели и методы в 

экономике», «Математическое моделирование», «Математическое моделирование и 
вычислительные эксперимент при исследовании сложных объектов», «Прямая и 
двойственная задача линейного программирования и оптимальное распределение 
ресурсов в строительстве». Казань, КГАСУ. 2012-42с.

2 Ахмадиев Ф.Г., Габбасов Ф.Г., Гильфанов Р.М. Методические указания для бакалавров 
при изучении ими теоретического и практического материала по курсам: «Модели и 
методы экономики», «Математическое моделирование и вычислительные эксперимент», 
«Теория принятия решений», Методы многокритериальной оптимизации и дискретного 
линейного программирования. Казань. КГАСУ, 2013. -38с.

3 Ахмадиев Ф.Г., Гильфанов Р.М. Введение в теорию принятия решений. Методические 
указания к лабораторным работам по курсам: «Математическое моделирование и 
вычислительные эксперимент при исследовании сложных объектов», «Теория принятия 
решений», Казань, КГАСУ, 2013-24с.

4 Ахмадиев Ф.Г., Габбасов Ф.Г., Маланичев И.В. Современные программные комплексы в 
инженерной практике. Методические указания для самостоятельной работы студентов по 
курсам: «Информатика», «Вычислительная математика», «Математическое 
моделирование», «Теория принятия решений», «Прикладная математика».Ч1. Казань, 
КГАСУ, 2014. -47с. 

5 Ахмадиев Ф.Г., Гиззятов Р.Ф., Гильфанов Р.М. Математическое моделирование. Методы 
оптимизации. Вычислительный эксперимент. Казань, Изд-во АН РТ. 2021 – 492с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических, лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме экзамена.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  УК-1,УК-2 Экзамен 5 
2 Тема 1.1.  УК-1
3 Тема 1.2.  УК-1
4 Тема 1.3.  УК-2
5 Раздел 2.  УК-1,УК-2 Экзамен 5 
6 Тема 2.1.  УК-1
7 Тема 2.2.  УК-1
8 Тема 2.3.  УК-1
9 Тема 2.4.  УК-1

10 Тема 2.5.  УК-1
11 Тема 2.6.  УК-1
12 Тема 2.7.  УК-2
13 Тема 2.8.  УК-2
14 Тема 2.9.  УК-2
15 Тема 2.10.  УК-2
16 Тема 2.11.  УК-2
17 Раздел 3.  УК-1 Экзамен 5 
18 Тема 3.1.  УК-1
19 Раздел 4.  УК-1,УК-2 Экзамен 5 
20 Тема 4.1.  УК-1
21 Тема 4.2.  УК-2
22 Раздел 5.  УК-2 Экзамен 5 
23 Тема 5.1.  УК-2

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— билеты экзамена; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Понятия "управление", "управленческое решение" 
2 Понятие цели, отклонения (проблемы), ситуации 
3 Решение как процесс, как акт выбора, как результат, как детерминанта 
4 Отличия управления организацией от иных видов управления. Деловые решения, 
предпринимательские решения. 
5 Решение - элемент множества возможных альтернатив: Взгляды Р.Харрисона, 
П.Друкера на понятие «решение». 
6 Способы достижения успеха по Маклафлину 
7 Аспекты управленческих решений 
8 Параметры изучения управленческих решений 
9 Основные свойства управленческого решения 
10 Требования к управленческим решениям 
11 Эволюция механизма управления. 
12 Иерархия целей управления. 
13 Типология решений. Объектные решения. 
 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

"Отлично": Обучающийся  показал  всесторонние, 
систематизированные,  глубокие  знания  программы 
дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на 
практике  при  решении  конкретных  задач,  свободно 
использовать  справочную  —  литературу,  —  делать 
обоснованные  выводы  из  результатов  расчетов  или 
экспериментов 
"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных 
разделов  программы  дисциплины,  умение 
самостоятельно  решать  конкретные  практические 
задачи,  но  допускающему  некритичные  неточности  в 
ответе и  решении задач 
"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный 
характер  знаний,  недостаточно  точные  формулировки 
базовых  понятий,  нарушающий  логическую 
последовательность  в  изложении  программного 
материала,  при  этом  владеющий  знаниями  основных 
разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего 
обучения,  умение  получить  с  помощью преподавателя 
правильное  решение  конкретной  практической  задачи 
из  числа  предусмотренных  рабочей  программой
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"не удовлетворительно":   При  ответе  обучающегося  выявились  существенные 
пробелы  в  знаниях  большей  части  основного 
достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки 
в  формулировке основных понятий  решении типовых 
практических  задач 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Решить задачу линейного программирования (ЛП) графическим метод. 
2. Решить задачу линейного программирования (ЛП) симплекс-методом. 
3. Решить двойственную задачу ЛП. 
   

   

Критерии оценки: 
   

"Отлично": Обучающийся  показал  всесторонние, 
систематизированные,  глубокие  знания  программы 
дисциплины,  умение  уверенно  применять  их  на 
практике  при  решении  конкретных  задач,  свободно 
использовать  справочную  —  литературу,  —  делать 
обоснованные  выводы  из  результатов  расчетов  или 
экспериментов 
"Хорошо": обучающийся  показал  прочные  знания  основных 
разделов  программы  дисциплины,  умение 
самостоятельно  решать  конкретные  практические 
задачи,  но  допускающему  некритичные  неточности  в 
ответе и  решении задач 
"Удовлетворительно": обучающийся  показал  фрагментарный,  разрозненный 
характер  знаний,  недостаточно  точные  формулировки 
базовых  понятий,  нарушающий  логическую 
последовательность  в  изложении  программного 
материала,  при  этом  владеющий  знаниями  основных 
разделов дисциплины, необходимыми для  дальнейшего 
обучения,  умение  получить  с  помощью преподавателя 
правильное  решение  конкретной  практической  задачи 
из  числа  предусмотренных  рабочей  программой 
"не удовлетворительно":   При  ответе  обучающегося  выявились  существенные 
пробелы  в  знаниях  большей  части  основного 
достигнут  содержания  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки 
в  формулировке основных понятий  решении типовых 
практических  задач 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности
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компетенции 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1 
Осуществляет 
системно-структурный 
выбор 
информационных 
ресурсов для поиска 
информации из 
различных источников 
для решения 
поставленных задач 

Знать: теорию и методологию 
разработки управленческих 
решений;  ¶- методы оценки 
эффективности 
управленческих решений 

Понятия "управление", "управленческое 
решение". Понятие цели, отклонения 
(проблемы), ситуации. Решение как процесс, 
как акт выбора, как результат, как 
детерминанта.  Отличия управления 
организацией от иных видов управления. 
Деловые решения, 

  

Уметь: оценивать 
экономическую и социальную 
эффективность управленческих 
решений; ¶ выбирать 
альтернативы управленческих 
решений в условиях 
неопределенности и риска;

Понятия "управление", "управленческое 
решение". Понятие цели, отклонения 
(проблемы), ситуации. Решение как процесс, 
как акт выбора, как результат, как 
детерминанта.  Отличия управления 
организацией от иных видов управления. 
Деловые решения, 

  

Владеть: практическими 
навыками расчета нормативной 
системы показателей; ¶ 
методами оценки степени 
рискованности управленческих 
решений 

Понятия "управление", "управленческое 
решение". Понятие цели, отклонения 
(проблемы), ситуации. Решение как процесс, 
как акт выбора, как результат, как 
детерминанта.  Отличия управления 
организацией от иных видов управления. 
Деловые решения, 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 
Идентификация задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: ¶ классификацию 
управленческих решений; 

Понятия "управление", "управленческое 
решение". Понятие цели, отклонения 
(проблемы), ситуации. Решение как процесс, 
как акт выбора, как результат, как 
детерминанта.  Отличия управления 
организацией от иных видов управления. 
Деловые решения, 

Уметь: определять уровень 
риска управленческих 
решений; ¶ осуществлять 
контроль управленческих 
решений; 

Понятия "управление", "управленческое 
решение". Понятие цели, отклонения 
(проблемы), ситуации. Решение как процесс, 
как акт выбора, как результат, как 
детерминанта.  Отличия управления 
организацией от иных видов управления. 
Деловые решения, 

Владеть: навыками построения 
системы контроля в 
организации. ¶методами 
оценки эффективности 
управленческих решений 

Понятия "управление", "управленческое 
решение". Понятие цели, отклонения 
(проблемы), ситуации. Решение как процесс, 
как акт выбора, как результат, как 
детерминанта.  Отличия управления 
организацией от иных видов управления. 
Деловые решения, 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций по 4-х балльной шкале оценивания 
путем выборочного контроля во время экзамена.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания экзамена 
   

Критерии оценивания результатов обучения 
минимальный уровень не 

достигнут 
(«неудовлетворительно») 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

повышенный уровень 
(«хорошо») 

высокий уровень 
(«отлично») 

 При  ответе  обучающегося  
выявились  существенные  
пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного 
достигнут  содержания  
дисциплины, допускаются  
грубые  ошибки 
в  формулировке основных 
понятий  решении типовых 
практических  задач 

 Обучающийся  показал  
фрагментарный,  
разрозненный  
характер  знаний,  
недостаточно  точные  
формулировки 
базовых  понятий,  
нарушающий  логическую
последовательность  в  
изложении  программного
материала,  при  этом  
владеющий  знаниями  
основных 
разделов дисциплины, 
необходимыми для  
дальнейшего 
обучения,  умение  получить  
с  помощью преподавателя
правильное  решение  
конкретной  практической  
задачи 
из  числа  предусмотренных  
рабочей  программой
 

Обучающийся  показал  
прочные  знания  основных 
разделов  программы  
дисциплины,  умение 
самостоятельно  решать  
конкретные  практические 
задачи,  но  допускающему  
некритичные  неточности  в 
ответе и  решении задач 

Обучающийся  показал  
всесторонние, 
систематизированные,  
глубокие  знания  
программы 
дисциплины,  умение  
уверенно  применять  их  на
практике  при  решении  
конкретных  задач,  
свободно 
использовать  справочную  
—  литературу,  —  делать
обоснованные  выводы  из  
результатов  расчетов  или
экспериментов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Ашихмин В.Н., Гитман М.Г., Келлер И.Э. и др. Введение в математическое 

моделирование. Учебное пособие. – М.:Логос, 2016. -440с.
есть 

2 Бородачёв С.М. Теория принятия решений. Учебное пособие. 2014, 
Уральский федеральный университет.

есть 

3 Никонов О.И., Кругликов С.В., Медведева М.А. Математическое 
моделирование и методы принятия решений. Учебное пособие. Уральский 
федеральный университет. 2015. 

есть 

4 Черноруский И.Г. Метод принятия решения – СПб: БХВ-Петербург, 2005. -
416. 

есть 

5 Микони С.В. Теория принятия управленческих решений. – Киев: Наука 
Думка. 2002 – 212с.

есть 

6 Дорогов В.Г., Теплова Я.О. Введение в методы и алгоритмы принятия 
решений. – М.: ИД, Форум-Инфарм, 2019. -239с.

есть 

7 Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений. – Киев: 
Наука Думка. 2002 – 212с. 

есть 

8 Подиновский В.В. Введение в теорию важности в многокритериальных 
задачах принятия решений. М.: Физматлит. 2007. -315с.

есть 

9 Ахмадиев Ф.Г., Гильфанов Р.М. Математическое моделирование. Методы 
оптимизации. Вычислительный эксперимент. – Казань: Изд-во АН РТ. 2021. 
– 462с. 

есть 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Смирнов Г.В. Моделирование и оптимизация объектов и процессов. Учебное 

пособие. 2016, Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники. 

есть 

2 Акамсина Н.В., Проскурин Д.К., Сербулов Ю.С., Шипилова Е.А. Методы 
принятия решений. Лабораторный практикум. Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет. 2013.

нет 

3 Соловьёва С.И., Баланчук Т.Т., Литвинов Л.А. Методы оптимальных 
решений. Учебное пособие. Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет.2015. 

нет 

4 Голубков Е.П. Технологии принятия управленческих решений. – М.: Дело и 
Сервис. 2005.-411с. 

нет 

5 Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М.:Наука. 
1981.-450с. 

нет 

6 Карпенко А.П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. 
Алгоритмы вдохновлённые природой. – М.:Изд-во МГТУ Н.Э. Баумана. 
2014. -446с. 

нет 

  



  18 

 

   
   

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. www.intuit.ru 
2. https://www.consultant.ru/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

       Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

       Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках лабораторного занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением 
или докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом 
(учебной и научной литературой), выступление
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения. 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Изучение учебной, нормативно-справочной и другой литературы. Отбор необходимого материала; 
формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме.
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к экзамену: подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

MS Power Point, MS Word, 
MS Excel 

Лабораторные Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

MS Power Point, MS Word, 
MS Excel 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

MS Power Point, MS Word, 
MS Excel 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: формирование  у  обучающихся  компетенций  в  области  
корпоративных   
информационных  систем.  Формирование  способности  проводить
моделирование  процессов  и  систем,  осуществлять  сбор  и  анализ
информации  отечественного  и  зарубежного  опыта  по  тематике
исследования. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.1 
Знать: основы корпоративных информационных 
систем на базе ERP платформ 

Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь: создавать и настраивать информацционные 
системы на базе платформы 1С Предприятие
Владеть: навыками программирования на языке 1С  
Предприятие 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Корпоративные информационные системы и технологии" относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  . 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 16  32 51 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 36 6  12 18 
Тема 1.1. 11 2 4 6
Тема 1.2. 11 2 4 6
Тема 1.3. 11 2 4 6
 Раздел 2. 26 4  8 14 
Тема 2.1. 12 2 4 7
Тема 2.2. 12 2 4 7
 Раздел 3. 25 4  8 13 
Тема 3.1. 12 2 4 7
Тема 3.2. 11 2 4 6
 Раздел 4. 12 2  4 6 
Тема 4.1. 11 2 4 6
ВСЕГО: 108 16  32 51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Стандарты в сфере корпоративных информационных систем  
Тема 1.1. Требования к  корпоративным информационным системам в  отечественных и  

зарубежных стандартах.
 

Содержание 
лекционного курса 

Требования к  корпоративным информационным системам в  отечественных и  
зарубежных стандартах.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка модели корпоративной информационной системы Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Разработка модели корпоративной информационной системы С 

Тема 1.2. Стандарты разработки корпоративных 
корпоративных  информационных систем.

 

Содержание 
лекционного курса 

Стандарты разработки корпоративных 
корпоративных  информационных систем.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка модели корпоративных бизнес-процессов Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Разработка модели корпоративных бизнес-процессов С 

Тема 1.3. Стандарты сопровождения корпоративных 
информационных систем.

 

Содержание 
лекционного курса 

Стандарты сопровождения корпоративных 
информационных систем.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Разработка  модульной  структуры  корпоративных  информа 
ционных систем 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Разработка  модульной  структуры  корпоративных  информа 
ционных систем 

С 

Раздел 2. Архтектура корпоративных информационных систем  
Тема 2.1. Виды архитектур корпоративных информационных  систем
Содержание 
лекционного курса 

Виды архитектур корпоративных информационных  систем Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Обеспечение контроля версий архитектуры модели Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Обеспечение контроля версий архитектуры модели С 

Тема 2.2. Особенности  распределенной  архитектуры   корпоративных 
информационных систем.

 

Содержание 
лекционного курса 

Особенности  распределенной  архитектуры   корпоративных 
информационных систем.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Управление ПО для моделирования и  настройка Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Управление ПО для моделирования и  настройка С 

Раздел 3. Особенности баз данных корпоративных информационных систем  
Тема 3.1. Обзор систем управления базами данных, используемых в КИС
Содержание 
лекционного курса 

Обзор систем управления базами данных, используемых в КИС Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Управление базой данных и  интеграция модели Лаб 

Содержание 
самостоятельной 

Управление базой данных и  интеграция модели С 
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работы 
Тема 3.2. Основы   администрирования  баз  данных   корпоративных информационных 

систем.
 

Содержание 
лекционного курса 

Основы   администрирования  баз  данных   корпоративных информационных 
систем.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Применение  базы  данных  для  хранения  и  обработки 
информации 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Применение  базы  данных  для  хранения  и  обработки 
информации 

С 

Раздел 4. Особенности программного обеспечения КИС  
Тема 4.1. Интеграция ПО КИС 
Содержание 
лекционного курса 

Интеграция ПО КИС Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Определение и  решение проблем эксплуатации системы Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Определение и  решение проблем эксплуатации системы С 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

   
   

№ п/п Наименования 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета, курсового проекта.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ПК-3 Зачет 13 
2 Тема 1.1. 
3 Тема 1.2. 
4 Тема 1.3. 
5 Раздел 2.  ПК-3 Зачет 12 
6 Тема 2.1. 
7 Тема 2.2. 
8 Раздел 3.  ПК-3 Курсовой проект 1 
9 Тема 3.1. 

10 Тема 3.2. 
11 Раздел 4.  ПК-3 Курсовой проект 1 
12 Тема 4.1. 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1.  Требования, предъявляемые к КИС. Стандарты, регламентирующие функциональные возможности 
КИС. 
2.  Стандарт MPS. Схема функционирования MPS-системы. 
3.  Стандарт MPS. Статистическое управление запасами. 
4.  Стандарт MPS. Способы представления спецификации изделия. 
5.  Стандарт MPS. Примеры: объёмно-календарный и производственный планы. 
6.  Стандарт MRP. 
7.  Входные параметры и результаты работы MRP-системы. 
8.  Алгоритм работы MRP-системы. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

зачтено: обучающийся  показал  прочные  знания  основных  разделов 
программы  дисциплины,  умение  самостоятельно  решать 
конкретные  практические  задачи,  но  допускающему 
некритичные неточности в  ответе  и  решении задач 
 
не зачтено:При  ответе  обучающегося  выявились  существенные 
пробелы  в  знаниях  большей  части  основного  содержания 
достигнут  дисциплины, допускаются  грубые  ошибки  в  формулировке 
основных  понятий  решении  типовых  практических  задач 
(неумение  с  помощью преподавателя  получить  правильное 
решение  конкретной  практической  задачи  из  числа 
предусмотренных  рабочей  программой  учебной 
дисциплины) 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем 

ПК-3.1 
Разрабатывает 
математическое и 
информационное 

Знать: основы корпоративных 
информационных систем на 
базе ERP платформ

Развитие КИС. Стандарты MRP, ERP 

Уметь: создавать и настраивать Создать информационную систему на базе 
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САПР в 
строительстве 

обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

информацционные системы на 
базе платформы 1С 
Предприятие

платформы 1С Предприятие 

Владеть: навыками 
программирования на языке 1С  
Предприятие

Добавить реквизиты в ИС, документооборот 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При  ответе  обучающегося  
выявились  существенные 
пробелы  в  знаниях  
большей  части  основного  
содержания 
достигнут  дисциплины, 
допускаются  грубые  
ошибки  в  формулировке 
основных  понятий  решении  
типовых  практических  
задач 
(неумение  с  помощью 
преподавателя  получить  
правильное 
решение  конкретной  
практической  задачи  из  
числа 
предусмотренных  рабочей  
программой  учебной 
дисциплины) 

 обучающийся  показал  
прочные  знания  основных  
разделов  программы  
дисциплины,  умение  
самостоятельно  решать 
конкретные  практические  
задачи,  но  допускающему 
некритичные неточности в  
ответе  и  решении задач 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Бураков  П.В.  Корпоративные  информационные  системы  [Электронный 

¶ресурс]:  учебное  пособие/  Бураков  П.В.— Электрон.  текстовые данные.  
—  ЭБС  ТРЕЪоОК$    ¶СПб.:  Университет  ИТМО,  2014—  100  с

 

2 Крюкова  А.А.  Современные  корпоративные  информационные  системы  в 
¶электронной  коммерции [Электронный ресурс]:  методические указания  
по ¶проведению  лабораторных  работ/  Крюкова  А.А.—  Электрон.  
текстовые  ЭБС  ПРЕЪоОК$ ¶данные—  Самара:  Поволжский  
государственный  —  университет ¶телекоммуникаций  и  информатики,  
2013.—  80  с. 

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Стешин  А.И.  Информационные  системы  в  организации  [Электронный 

¶ресурс]:  учебное  пособие/  Стешин  А.И.— Электрон.  текстовые данные—  
ЭБС ¶Саратов:  Вузовское  образование,  2019—  194  с

 

2 Бурняшов  Б.А.  Информационные  технологии  в  менеджменте.  Облачные 
¶вычисления  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Бурняшов  Б.А.—  
ЭБС ¶Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2019.— 87с 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронный каталог научно-технической библиотеки КГАСУ https://library.kgasu.ru/Default.asp
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
6. Справочно-правовая система «Гарант» 
7. Страница кафедры  на сайте КГАСУ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

     Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения. 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

     Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 1С Пердприятие 8.3 (учебная версия)

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Лабораторные Компьютерный класс - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья); 
Технические средства 
обучения: компьютеры, 
экран, проектор 
 

 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Автоматизация проектирования инженерных систем и сетей 
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Седьмой семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Лабораторные 32 час.  

   

Лекции 16 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 51 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

 А. Х. Ашрапов
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент ( канд,доц) , кандидат технических наук О. Б. Барышева
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины "Автоматизация проектирования 
инженерных систем и сетей" является формирование компетенций обучающегося в области 
организации и поддержки информационного моделирования объектов капитального строительства.
 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.1 
Знать: информационные технологии и цифровые 
сервисы, применяемые для решения задач, и 
принципы их работы

Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь: применять возможности информационно-
коммуникационных технорлогий, информационно-
справочные системы и современное программное 
обеспечение для решения задач с учётом требований 
информационной безопасности 
Владеть: навыками использования современных 
информационных технологий для решения задач
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Автоматизация проектирования инженерных систем и сетей" является дисциплиной 
по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Языки 
программирования", "Теория информации, данные, знания", "Инженерная и компьютерная графика", 
"Алгоритмы и структуры данных", "Строительные материалы", "Техническая механика", "Инженерная 
геодезия", "Архитектура информационных систем", "Объектно-ориентированное программирование", 
"Методы и системы поддержки принятия решений".
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 16  32 51 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 2 2    
Тема 1.1. 2 2  
 Раздел 2. 2 2    
Тема 2.1. 2 2  
 Раздел 3. 14 4  10  
Тема 3.1. 8 2 4 
Тема 3.2. 2 2 6 
 Раздел 4. 30 8  22  
Тема 4.1. 2 2 4 
Тема 4.2. 2 2 6 
Тема 4.3. 2 2 6 
Тема 4.4. 2 2 6 
ВСЕГО: 108 16  32 51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Технология BIM  
Тема 1.1. Основные определения и термины. История BIM
Содержание 
лекционного курса 

История компьютерных технологий в проектировании зданий. Введение в 
технологии информационного моделирования объектов капитального 
строительства. Понятие и содержание информационной модели. История 
компьютерных технологий для проектирования зданий 1963-1980 гг. История 
компьютерных технологий для проектирования зданий 1980 - Настоящее 
время. 

Л 

Раздел 2. Информационная модель. НТД.  
Тема 2.1. Содержание информационной модели объектов капитального строительства 
Содержание 
лекционного курса 

Что такое технология информационного моделирования BIM? BIM Uses. BIM 
USES - Этап предпроекта. Примеры BEP. BIM USES - Этап проекта. BIM 
USES - Этап строительства. BIM USES - Этап эксплуатации. Нормативные 
документы. Россия. Нормативные документы. Великобритания. Модели 
городов. Что такое информационная модель. Уровни разработки компонентов 
модели.  Level of Development Specification. Инструменты создания BIM-
моделей. Пример информационной модели здания. 
 

Л 

Раздел 3. Основы моделирования в Autodesk Revit 
 

 

Тема 3.1. Работа с семействами в Autodesk Revit 
 

 

Содержание 
лекционного курса 

Версии Autodesk Revit. Форматы файлов Revit. Пользовательский 
интерфейс Autodesk Revit. Использование горячих клавиш в Autodesk Revit. 
Справка Autodesk Revit. 
 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Операции: вращение, переход, выдавливание, сдвиг, переход по траектории, 
полый сдвиг, полое вращение, полый переход по траектории, полое 
выдавливание, полый переход. Создание простого семейства кубика. Этап 1 – 
Разметка. Создание простого семейства кубика. Этап 2 – Параметризация. 
Задача на работу с функцией эквивалента для цепочки размеров. Создание 
простого семейства кубика. Этап 3 – Моделирование. Загрузка семейства в 
проект. Параметры. Семейство – Тип – Экземпляр. Задача на работу со 
значениями параметров в семействе Создание спецификаций. Общие 
параметры. Создание марки. Задача на работу с марками. Ручки формы. 

Лаб 

Тема 3.2. Работа с плоскостями в семействах 
 

 

Содержание 
лекционного курса 

Создание пользовательских семейств Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Создание семейства окна. Этап 1 – Разметка. Создание семейства окна. Этап 2 
– Параметризация. Создание семейства окна. Этап 3 – Формирование проёма. 
Проверка семейства в проекте. Свойства опорных плоскостей. Задача на 
закрепление навыков редактирования объектов, созданных на основе эскиза. 
Создание оконного блока. Задача на закрепление навыков работы с 
инструментом "сдвиг". Создание семейства профиля. Загрузка вложенного 
семейства в родительское. Создание семейства ручки окна. Настройка стороны 
открывания двери. Приемы работ с семействами Revit.

Лаб 

Раздел 4. Начало работы над проектом в Autodesk Revit  
Тема 4.1. Основы работы над проектом
Содержание 
лекционного курса 

Система координат в Revit. Dynamo. Настройка координат. Шифр. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Задача на работу с Dynamo. Настройка координат в эталонном файле проекта. 
Настройка общих координат в проекте для одного здания. Настройка общих 
координат в проекте для нескольких зданий. Задача с шифром.

Лаб 

Тема 4.2. Уровни. Оси. Область видимости.
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Содержание 
лекционного курса 

Создание уровней в проекте. Параметры уровней. Создание семейства 
заголовка уровня. Секущий диапазон плана. Построение осей. Параметры 
осей. Создание семейства обозначения осей. Создание области видимости. 
Совместная работа в одном файле через рабочие наборы. Совместная работа 
через внешние ссылки. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Тренировочная задача на работу с заголовками уровней. Задача на работу с 
секущим диапазоном. Тренировочная задача на работу с осями. Задача на 
работу с заголовками уровней 
 

Лаб 

Тема 4.3. Моделирование в Autodesk Revit 
 

 

Содержание 
лекционного курса 

Стены, перекрытия, крыши, колонны. Общие принципы проектирования 
инженерных систем.  Инженерные сети. Вентиляционные фитинги. 
Построение горизонтальных и вертикальных элементов систем. Инженерные 
системы. Создание пользовательских типов инженерных систем. Соединитель 
в инженерных системах. Работа с соединителями. Соединительные детали 
Отвод – Тройник – Крестовина. Размещение оборудования. Гибкие трубы и 
воздуховоды 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Создание и редактирование стен. Создание и редактирование перекрытий. 
Создание и редактирование крыш. Создание и редактирование колонн. 
Создание инженерных сетей и оборудования.

Лаб 

Тема 4.4. Детализация модели в Autodesk Revit 
 

 

Содержание 
лекционного курса 

Витражи. Лестницы и пандусы. Ограждения и поручни. Помещения и зоны. 
Проемы и отверстия. Группы, сборки и части. 
 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Создание и редактирование витражей. Создание и редактирование Лестниц и 
пандусов. Создание и редактирование ограждений и поручней. Создание и 
редактирование помещений и зон. Проемы и отверстия. Моделирование 
архитектурных элементов и отделки

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Толстов, Е. В. Информационное моделирование зданий и сооружений. Базовый уровень : 

учебно-методическое пособие / Е. В. Толстов. — Казань : Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 121 c. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/105735.html (дата обращения: 13.10.2023). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей

2 Зиганшин, А. М. Smart BIM в О и В. Информационное моделирование в отоплении и 
вентиляции = Smart BIM in HVAC. Information Modeling in Heating and Ventilation Systems 
: учебно-методическое пособие для учебной и научной работы студентов направления 
«Строительство» (квалификация «магистр») / А. М. Зиганшин, М. Г. Зиганшин. — 2-е изд. 
— Казань : Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2019. — 350 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105729.html (дата обращения: 
13.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  РГР 25 
2 Тема 1.1. 
3 Раздел 2.  РГР 25 
4 Тема 2.1. 
5 Раздел 3.  РГР 25 
6 Тема 3.1. 
7 Тема 3.2. 
8 Раздел 4.  РГР 25 
9 Тема 4.1. 

10 Тема 4.2. 
11 Тема 4.3. 
12 Тема 4.4. 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Задания для графической работы; 
   

Примеры заданий: 
   

Разработка информационной модели промпредприятия (по вариантам). 3D модель (информационная 
модель) промпредприятия (Revit) 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценка результатов обучения по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных 
дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного 
контроля во время зачета. 
   
   
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

Технология BIM 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценка результатов обучения по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных 
дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного 
контроля во время зачета. 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— ; 
   

Примеры заданий: 
   

Примеры заданий 
   

   

Критерии оценки: 
   

Критерии оценки 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень Код и наименование Планируемые результаты Формулировка типового контрольного 
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компетенций индикатора 
(индикаторов) 

достижения 
компетенции 

обучения задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем 
САПР в 
строительстве 

ПК-3.1 
Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Знать: информационные 
технологии и цифровые 
сервисы, применяемые для 
решения задач, и принципы их 
работы

Что такое IT? 

Уметь: применять 
возможности информационно-
коммуникационных 
технорлогий, информационно-
справочные системы и 
современное программное 
обеспечение для решения задач 
с учётом требований 
информационной безопасности

Перечислите информационно-справочные 
системы. 

Владеть: навыками 
использования современных 
информационных технологий 
для решения задач

Перечислите информационно-справочные 
системы. 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 
 

Обучающийся показал 
знания основных положений 
дисциплины, умение решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе, 
умение правильно оценить 
полученные результаты 
расчетов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Игнатова, Е. В. Технологии информационного моделирования зданий : 

учебно-методическое пособие / Е. В. Игнатова, Л. А. Шилова, А. Е. Давыдов. 
— Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 55 c. — ISBN 978-5-7264-
2017-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101841.html (дата 
обращения: 13.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

2 Суркова, Л. Е. Технологии информационного моделирования зданий в 
инвестиционно-строительной деятельности : учебно-методическое пособие / 
Л. Е. Суркова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2021. — 56 c. — ISBN 
978-5-7264-2922-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126182.html 
(дата обращения: 28.11.2022). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

 

3 Воронова, О. С. Информационное моделирование общественных зданий в 
Autodesk Revit : учебно-методическое пособие / О. С. Воронова. — Макеевка 
: Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС 
АСВ, 2021. — 243 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120045.html 
(дата обращения: 13.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Бачурина, С. С. Информационное моделирование: методология 

использования цифровых моделей в процессе перехода к цифровому 
проектированию и строительству. Ч.1. Цифровой проектный менеджмент 
полного цикла в градостроительстве / С. С. Бачурина. — Москва : ДМК 
Пресс, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-97060-938-5. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/125119.html (дата обращения: 20.10.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

 

2 Князева, Н. В. Разработка информационной модели здания : учебно-
методическое пособие / Н. В. Князева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 
2019. — 65 c. — ISBN 978-5-7264-2038-7. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101823.html (дата обращения: 13.10.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

 

3 Керро, Н. И. Экологическая безопасность в строительстве: информационное 
моделирование при проектировании: учебное пособие / Н. И. Керро. — 
Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. — 284 c. — ISBN 978-5-9729-
0575-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/114996.html (дата 
обращения: 15.09.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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4 Шеина, С. Г. Разработка рабочего проекта строительного объекта с 
использованием технологий информационного моделирования (BIM) : 
учебное пособие / С. Г. Шеина, Л. В. Гиря, Е. Н. Миненко. — Ростов-на-
Дону : Донской государственный технический университет, 2020. — 132 c. 
— ISBN 978-5-7890-1807-1. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/118092.html (дата обращения: 13.10.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/118092 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/its/kpm/
2. Методическое пособие Минстроя РФ для заказчиков (государственного заказчика, застройщика, 
технического заказчика) от 2018 (ред. от 10.12.2018) «Планирование и реализация процессов 
информационного моделирования»¶ https://www.faufcc.ru/upload/methodical_materials/mp38_2018.pdf
3. Методические рекомендации ТИМ от ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 2020 (ред. 02.04.2021) 
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке информационной модели объекта капитального 
строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в связи с 
проведением государственной экспертизы проектной документации и оценки информационной модели 
объекта капитального строительства». ¶https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-
podgotovke-informatsionnoi-modeli-obekta-kapitalno
4. Сайт Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) URL: 
https://nopriz.ru/ndocs/technical_regulation/deystvuyushchie-normativno-tekhnicheskie-dokumenty/ ¶Сайт 
Autodesk, Inc URL: https://www.autodesk.ru/solutions/bim
5. https://www.iprbookshop.ru – ЭБС IPRbooks
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

       Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступления. 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
7 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
8 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
9 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.).
10 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.).
11 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.).
12 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.). 
13 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
14 Autodesk Revit 2022

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Лабораторные Лаборатория - учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

лабораторное оборудование 
для испытания основных 
свойств строительных 
материалов и изделий: 
пресс гидравлический типа 
200 тн – 1 шт.; 
универсальная 
испытательная машина 
мощностью 10 тн, модель 
ЦДМ 10/91– 1шт.; 
испытательная машина 
МИИ-100 – 1 шт.; 
пресс гидравлический типа 
ПСУ – 10 до 10 тн – 1 шт.; 
лабораторный  сушильный 
шкаф СНОЛ-3,5 – 1 шт.; 
комплект сит для песка КСИ 
– 1 шт.; гидравлическая 
ванна – 1 шт.; 
прибор Вика – 3 шт.; 
прибор Суттарда – 3 шт.; 
прибор Ле Шателье – 3 шт.; 
термосная колба для 
определения гашения 
извести – 3 шт.; 
стеклянная бюретка для 
титрования – 2 шт.; 
пикнометры – 3шт.; 
сферические чаши – 3 шт.; 
линейки металлические – 3 
шт.; 
прибор для определения 
предела прочности при 
изгибе кирпича – 1 компл., 
электронные весы – 1 шт.; 
механические настольные 
весы  – 1 шт.; 
разновесы – 2 компл.; 
технические средства 
обучения: 
ноутбук- 1 шт.; 
проектор – 1 шт.; 
стационарный экран – 1 шт.; 
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доска аудиторная – 1 шт. 
вискозиметр 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Лабораторные Лаборатория Гидравлики - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

учебные плакаты,  стол 
химический (5 шт.), стол с 
раковиной (1 шт.), 
лабораторное оборудование: 
вытяжной шкаф (1 шт.), 
шкаф для хранения 
реактивов (2 шт.), реактивы, 
весы, нагреватели, 
выпрямитель, набор 
химической посуды и 
реактивов, фотоколориметр. 

 

Лабораторные Лаборатория кафедры 
физики - учебная аудитория 
для проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование: 
специализированная учебная 
мебель на 26  посадочных 
мест, технические средства 
обучения: 4 ПК, 
лабораторное оборудование: 
2 осциллографа С1-73, 1 
взаимоиндукции ФПЭ-05, 1 
измеритель фототока, 1 
установка «Получение и 
исследование 
поляризационного света» 
ФПВ 05-4-1), 1 осциллограф 
ОСУ-10В, ФПМ-013, ФПВ-
05-4

 

Лабораторные Лаборатория геодезии и 
картографии - Учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья, доска аудиторная 
Учебное оборудование: 
нивелиры, теодолиты, 
штативы, геодезические 
рейки 
 

 

Лабораторные Лаборатория «Насосы и 
воздуходувная станция» - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование и установки: 
стенд для изучения и 
исследования параллельной 
работы двух насосов на один 
водовод; стенд для изучения 
и исследования 
последовательной работы 
двух насосов на один 
водовод; стенд для изучения 
и исследования намывных 
фильтров; стенд для 
изучения и исследования 
поршневого насоса; стенд 
для изучения и исследования 
воздуходувки; стенд для 
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изучения и исследования 
методов измерения уровня 
воды в скважине. 
Уровнемеры скважные УСБ-
ТЭ -1, УСК - ТЭ – 1.

Лабораторные Лаборатория кафедры 
Водоснабжения и 
водоотведения - учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование и установки: 
реагентное хозяйство, 
горизонтальный отстойник, 
камера хлопьеобразовании, 
резервуары исходной и 
осветленной воды, насосная 
станция второго подъема, 
осветлитель со слоем 
взвешенного осадка, скорый 
фильтр, сверхскоростной 
фильтр

 

Лабораторные Лаборатория газоснабжения 
- учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья) на 30 студентов; 
Доска маркерная переносная 
Технические средства 
обучения: компьютеры 6 шт, 
ноутбук, проектор 
Оборудование: лабораторное 
оборудование 
Стенд «Газоснабжение» в 
составе: 
- водоподогреватель 
ZANUSSI FONTE TURBO – 
1 шт; 
- водоподогреватель 
проточный ARISTON – 1 шт; 
- панель газовая на 4 
конфорки – 1 шт; 
- газосчетчик барабанный 
ГСБ-400 – 1 шт 
- счетчик газа СГБ G4 -1шт 
- счетчик газа ДТСГ-4 
бытовой – 1 шт 
- газорегуляторный узел 
ГРУ-1 
- исполнительное устройство 
РДГ-50(80) – 1 шт 
- электронная панель 
обучающая «Городская 
система газоснабжения» 
Стенд «Системы 
медицинских газов» в 
составе: 
- газовый баллон с 
редуктором – 2 шт; 
- макет станции с 
газификатором -1 шт; 
- медицинская консоль на 1 
газ – 1 шт 
Стенды настольные в 
модульном исполнении: 
- стенд «Воспламенение» 
- стенд «Горение» 

 

Лабораторные Лаборатория отопления - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

Учебная мебель (столы, 
стулья) на 24 студента; 
Доска трехстворчатая. 
Технические средства 
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

обучения: ноутбук, проектор 
Оборудование: лабораторное 
оборудование 
Стенд «Система отопления 
№1» в составе: 
- электрический котел ЭПО; 
- счетчик воды СГВ - 3 шт. 
- счетчик воды ANIMAG – 1 
шт. 
- насос GROUNDFOS 
- электронные измерители 
температуры 2ТРМО – 3 шт. 
- отопительный прибор 
«АККОРД» (конвектор без 
кожуха) – 1 шт 
- отопительный прибор 
ROVAL SIRA 
(биметаллический радиатор) 
- 1 шт 
- отопительный прибор 
«BUDERUS» (стальной 
панельный радиатор) - 1 шт 
- бак расширительный – 1 шт 
Стенд «Система отопления 
№2» в составе: 
- котел электрический 
KOSPEL 
- отопительный прибор 
RIFAR (биметаллический 
радиатор) - 6 шт 
- бак расширительный – 1 
шт. 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Математические методы в технике и технологии
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Седьмой семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Лабораторные 32 час.  

   

Лекции 16 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 51 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Профессор (докт) Ф. Г. Ахмадиев
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой, доктор технических наук А. М. Зиганшин
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Профессор , доктор технических наук Ф. Г. Ахмадиев
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Формирование компетенций в использовании математических методов 
решения задач в технике и технологии с иcпользованием
современных аналитических и численных методов, программных средств для выявления качественных 
и количественных характеристик объектов; в проведении анализа полученнх результатов при решении 
конкретных задач. 
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.1 
Знать основы прикладной и вычислительной 
математики, математического моделирования

Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь строить математические модели задач и  
применять численные методы решения
Владеть методами решения практических задач на 
ЭВМ 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Математические методы в технике и технологии" является дисциплиной по выбору 
части, формируемой участниками образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Информационное 
обеспечение реализации инвестиционных проектов", "Методы и системы поддержки принятия 
решений". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 16  32 51 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 10 2  2 6 
Тема 1.1. 10 2 2 6
 Раздел 2. 16 4  4 8 
Тема 2.1. 8 2 2 4
Тема 2.2. 8 2 2 4
 Раздел 3. 30 4  12 14 
Тема 3.1. 14 2 6 4
Тема 3.2. 20 2 6 10
 Раздел 4. 12 2  4 6 
Тема 4.1. 14 2 4 6
 Раздел 5. 31 4  10 17 
Тема 5.1. 14 2 4 7
Тема 5.2. 20 2 6 10
ВСЕГО: 108 16  32 51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Введение. Прикладная и вычислительная математика, Основные 
понятия. Элементы теории погрешностей. Понятие математического 
моделирования. Методы решения уравнений с одной переменной. 

 

Тема 1.1. Введение. Прикладная и вычислительная математика, основные понятия. 
Элементы теории погрешностей. Понятие математического моделирования. 
Решение уравнений с одной переменной. Метод деления отрезков пополам. 
Метод Ньютона. Метод простых итераций. Оценка погрешности результатов. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Введение. Прикладная и вычислительная математика, основные понятия. 
Элементы теории погрешностей. Понятие математического моделирования. 
Решение уравнений с одной переменной. Метод деления отрезков поплам. 
Метод Ньютона. Метод простых итераций. Оценка погрешности результатов. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Теория погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности и их 
свойства. Погрешность произвольной функции. Решение уравнений с одной 
переменной. Метод деления отрезка пополам. Метод Ньютона, простых 
итераций. Реализация методов в виде таблицы Excel, программы на VBA. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Теория погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности и их 
свойства. Погрешность произвольной функции. Решение уравнений с одной 
переменной. Метод деления отрезка пополам. Метод Ньютона, простых 
итераций. Реализация методов в виде таблицы Excel, программы на VBA. 

С 

Раздел 2. Методы решения систем уравнений  
Тема 2.1. Методы решения СЛАУ. Прямые методы. Методы Гаусса, прогонки. 

Итерационные методы. Метод простых итераций. Метод Зейделя. Оценка 
погрешностей результатов.

 

Содержание 
лекционного курса 

Методы решения СЛАУ. Прямые методы. Методы Гаусса, прогонки. 
Итерационные методы. Метод простых итераций. Метод Зейделя. Оценка 
погрешностей результатов.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Прямые методы решения СЛАУ. Метод Гаусса. Метод прогонки. 
Итерационные методы решения СЛАУ. Метод простой итерации. Метод 
Зейделя. Реализация методов в виде таблицы Excel, программы на VBA. 

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Прямые методы решения СЛАУ. Метод Гаусса. Метод прогонки. 
Итерационные методы решения СЛАУ. Метод простой итерации. Метод 
Зейделя. Реализация методов в виде таблицы Excel, программы на VBA. 

С 

Тема 2.2. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод Якоби. Метод 
Зейделя. Метод Ньютона. Оценка погрешностей результатов.

 

Содержание 
лекционного курса 

Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод Якоби. Метод 
Зейделя. Метод Ньютона. Оценка погрешностей результатов.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Решение системы нелинейных уравнений. Метод Зейделя. Метод Ньютона. 
Реализация методов в виде таблицы Excel, программы на VBA.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Решение системы нелинейных уравнений. Метод Зейделя. Метод Ньютона. 
Реализация методов в виде таблицы Excel, программы на VBA. 

С 

Раздел 3. Методы аппроксимации функций. Статистическая обработка 
экспериментальных данных. 

 

Тема 3.1. Аппроксимация функций. Интерполирование. Интерполяционный многочлен 
Лагранжа. Интерполяционные многочлен Ньютона. Метод наименьших 
квадратов. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Аппроксимация функций. Интерполирование. Интерполяционный многочлен 
Лагранжа. Интерполяционные многочлен Ньютона. Метод наименьших 
квадратов. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Аппроксимация функций. Интерполирование. Построение интерполяционных 
многочленов Лагранжа и Ньютона. Среднеквадратическое приближение. 
Метод наименьших квадратов. Алгоритм подбора аппроксимирующей 
функции.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 

Аппроксимация функций. Интерполирование. Построение интерполяционных 
многочленов Лагранжа и Ньютона. Среднеквадратическое приближение. 

С 



  8 

 

работы Метод наименьших квадратов. Алгоритм подбора аппроксимирующей 
функции.

Тема 3.2. Статистическая обработка экспериментальных данных. Понятие 
корреляционного и регрессионного анализов.

 

Содержание 
лекционного курса 

Статистическая обработка экспериментальных данных. Понятие 
корреляционного и регрессионного анализов.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Статистическая обработка экспериментальных данных. Построение точечных 
и интервальных оценок. Среднеквадратическое приближение. МНК. Подбор 
аппроксимирующих функций.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Статистическая обработка экспериментальных данных. Построение точечных 
и интервальных оценок. 

С 

Раздел 4. Методы численного интегрирования  
Тема 4.1. Численное интегрирование. Формулы прямоугольников. Формула трапеций. 

Формула Симпсона. Численное дифференцирование.
 

Содержание 
лекционного курса 

Численное интегрирование. Формулы прямоугольников. Формула трапеций. 
Формула Симпсона. Численное дифференцирование.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, трапеций,Симпсона. 
Оценка точности квадратурных формул. Реализация методов в виде таблицы 
Excel, программы на VBA.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, трапеций,Симпсона. 
Оценка точности квадратурных формул. Реализация методов в виде таблицы 
Excel, программы на VBA.

С 

Раздел 5. Методы решения краевых задач  
Тема 5.1. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений кончено-разностными 

методами. Задача Коши. Методы Эйлера, Рунге-Кутта.
 

Содержание 
лекционного курса 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений кончено-разностными 
методами. Задача Коши. Методы Эйлера, Рунге-Кутта.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений конечно-разностными 
методами. Задача Коши. Методы Эйлера, Рунге-Кутта. Реализация методов в 
виде таблицы Excel, программы на VBA.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений конечно-разностными 
методами. Задача Коши. Методы Эйлера, Рунге-Кутта. Реализация методов в 
виде таблицы Excel, программы на VBA.

С 

Тема 5.2. Решение краевой задачи для уравнений математической физики численными 
(конечно-разностными) методами. Погрешность аппроксимации. 

 

Содержание 
лекционного курса 

Решение краевой задачи для уравнений математической физики численными 
(конечно-разностными) методами. Погрешность аппроксимации. 

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Решение краевой задачи математической физики конечно-разностными 
методами. Пример уравнение теплопроводности.

Лаб 

Содержание 
самостоятельной 
работы 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений конечно-разностными 
методами. Пример изгиба балки.  Пример уравнение теплопроводности. 

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Ф.Г. Ахмадиев, Ф.Г.Габбасов, Р.Ф. Гиззятов, И.В.Маланичев. Методические указания к 

лабораторным работам по курсу «Информатика» и «Вычисли-тельная математика». 
Численные методы. Часть 1. КГАСУ, 2013.- 32 с.

2 Ф.Г.Ахмадиев, Ф.Г.Габбасов, Р.Ф.Гиззятов, И.В.Маланичев. Методические указания к 
лабораторным работам по курсу «Информатика» и «Вычисли-тельная математика». 
Численные методы. Часть 2. КГАСУ, 2013.- 36 с.

3 В.Г.Зиннатов, Ф.Г.Габбасов. Система математических расчетов Mathcad 2000. 
Методические указания к лабораторным работам по курсу «Информа-тика». КГАСУ, 
2009. – 60 с. 

4 Ф.Г.Ахмадиев, И.Г.Бекбулатов, Ф.Г.Габбасов. Основы программирования в VBA. 
Методические указания по курсу «Информатика» для лабораторных и контрольных работ 
для студентов всех специальностей, КГАСУ, 2013.-36 с.

5 Ф.Г.Ахмадиев, Ф.Г.Габбасов, И.В.Маланичев. Современные программные комплексы в 
инженерной практике. Методические указания для самостоя-тельной работы студентов по 
курсам»Информатика», «Вычислительная ма-тематика», «Математическое 
моделирование», «Теория принятия решений», «Численные методы», «Прикладная 
математика».Ч.1.КГАСУ., 2014.-47 с.

6 Ф.Г.Ахмадиев, Ф.Г.Габбасов Методические указания к лабораторным и самостоятельным 
работам по курсу "Вычислительная математика", КГАСУ, 2012г., 30 с. 

7 Ф.Г.Ахмадиев, Ф.Г.Габбасов, Л.Б.Ермолаева, И.В.Маланичев Численные методы. 
Примеры и задачи. Цебно-методическое пособие. Издательство КГАСУ. 2016. - 83 с.

8 Ф.Г.Ахмадиев, Ф.Г. Габбасов, Л.Б. Ермолаева, И.В. Маланичев Методы и алгоритмы 
решения вычислительных задач. Казань: изд-во КГАСУ. 2019. 109 с. 

9 Ф.Г.Ахмадиев, Р.Ф.Гиззятов, Р.М.Гильфанов Математическое моделирование. Методы 
оптимизации. ВЫчислительный эксперимент. Казань: Изд-во АН РТ. 2021. 492 с.
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  Зачет 30 
2 Тема 1.1.  ПК-3 РГР 25
3 Раздел 2.  Зачет 30 
4 Тема 2.1.  ПК-3 РГР 25
5 Тема 2.2.  ПК-3 РГР 25
6 Раздел 3.  Зачет 30 
7 Тема 3.1.  ПК-3 РГР 25
8 Тема 3.2.  ПК-3 РГР 25
9 Раздел 4.  Зачет 30 

10 Тема 4.1.  ПК-3 РГР 25
11 Раздел 5.  Зачет 30 
12 Тема 5.1.  ПК-3 РГР 25
13 Тема 5.2.  ПК-3 РГР 25

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— вопросы к зачету; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Численные методы. Погрешности вычислений. 
2. Методы деления отрезков пополам для решения уравнений вида f(x)=0. 
3. Метод Ньютона для решениея нелинейных уравнений вида f(x)=0. 
4. Метод простой итерации для решения уравнений вида f(x)=0. 
5. Прямые методы решения СЛАУ. Метод прогонки. 
6. Итерационные методы решения СЛАУ. 
7. Аппроксимация функций. Постановки задачи и способы ее решения. 
8. Интерполяционные многочлены Лагранжа. 
9. Интерполяционные многочлены Ньютона. 
10. Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 
11. Статистическая обработка экспериментальных данных. Вычисление характеристик случайных 
величин. Уравнение регрессии 
12. Формулы численного интегрирования. Формулы прямоугольников и трапеций. 
13. Формулы численного интегрирования. Формулы Симпсона. Правило Рунге. 
14. Численное дифференциорвание. Конечно-разностная аппроксимация производных. 
15. Задачи Коши и краевые задачи. Методы их решения. Метод конечных разностей. 
16. Методы Эйлера для решения задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения 1-го 
порядка. 
17. Метод Рунге-Кутта для решения задач Коши для обыкновенного дифференциального уравнения 1-
го порядка. 
18. Решение краевой задачи для линейного дифференциального уравнения 2-го порядка на примере 
изгиба балки. 
19. Конечно-разностные методы решения уравнений в частных производных. 
   

   

Критерии оценки: 
   

"зачтено" - обучающий показал знания основных положений дисциплины, умение решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умение правильно оценить полученные результаты расчетов. 
"не зачтено" - при ответе обучающего выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой дисциплины. 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
   

     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

— Тематика расчетно-графических работ; 
   

Примеры заданий: 
   

1. Решить нелинейное уравнение. 
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2. Решить СЛАУ прямыми методами. 
3. Решить СЛАУ итерационными методами. 
4. Провести интерполирование и сглаживание по методу наименьших квадратов. 
5. Вычислить интеграл, используя квадратурные формулы. 
6. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. 
7. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка 
8. Решить краевую задачу для уравнения в частных производных конечно-разностными методами. 
 
   

   

Критерии оценки: 
   

"зачтено" - обучающий показал знания основных положений дисциплины, умение решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умение правильно оценить полученные результаты расчетов. 
"не зачтено" - при ответе обучающего выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой дисциплины. 
   
   
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем 
САПР в 
строительстве 

ПК-3.1 
Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Знать основы прикладной и 
вычислительной математики, 
математического 
моделирования

Решить нелинейное уравнение.. Решить 
СЛАУ прямыми методами.¶ 

Уметь строить математические 
модели задач и  применять 
численные методы решения

Решить краевую задачу для обыкновенного 
дифференциального уравнения второго 
порядка¶

Владеть методами решения 
практических задач на ЭВМ 

Решить краевую задачу для уравнения в 
частных производных конечно-разностными 
методами.
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

Неполные знания понятий 
вычислительной 
математики. Не умеет 
строить математические 
модели при решении задач. 
Не ориентируется в методах 
решения задач приклданой 
математики. 

Знает осносвные понятия 
прикладной и 
вычислительной 
математики. Владеет 
навыками математического 
моделирования. Знает 
классификацию задач 
прикладной математики. 
Умеет применять методы 
прикладной математики при 
решении практичесих задач.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 В.М.Вержбицкий. Основы численных методов. М.: Высшая школа. 2005. - 

350с. 
20 экз 

2 В.И.Киреев, А.В.Пантелеев. Численные методы в примерах и задачах. М.: 
Высшая школа. 2006. - 210с. 

79 экз 

3 Ф.Г.Ахмадиев, Р.Ф.Гиззятов, Р.М.Гильфанов Математическое 
моделирование. Методы оптимизации. Вычислительный эксперимент. 
Казань: Изд-во АН РТ. 2021. 492 с.

20 экз 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 М.М. Махмутов Лекции по численным методам. - Москва. 2007. 237 с. 0
2 А.Д. Рычков Численные методы и параллельные вычисления. Учебное 

пособие. Новосибирск. 2007. 142 с.
0 

3 Н.С. Кондаков Основы численных методов. Москва. 2014. 92 с. 0
4 Ф.Г.Ахмадиев Р.Ф.Гиззятов Решение задач прикладной математики с 

применением табличного процессора Excel. Казань. КГАСУ. 2016. 92 с. 
20 экз 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. Махмутов M.M. Лекции по численным методам / Махмутов M.M.. — Москва, Ижевск : Регулярная и 
хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2019. — 237 c. — ISBN 978-5-4344-
0688-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91951.html
2. Рычков А.Д. Численные методы и параллельные вычисления : учебное пособие / Рычков А.Д.. — 
Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2007. — 
142 c. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/57105.html
3. Кондаков Н.С. Основы численных методов : практикум / Кондаков Н.С.. — Москва : Московский 
гуманитарный университет, 2014. — 92 c. — ISBN 978-5-98079-981-6. — Текст : электронный // IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/39690.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

     Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

     Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения. 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

     Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой литературы, решение аналоговых 
задач, в том числе и на построение. Выполнение практических заданий (из списка основной и 
дополнительной литературы). 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

      Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной литературы, изучение 
конспекта лекций. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.)
7 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.) 
8 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.)
   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
 
 

  



  18 

 

   

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

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

средство создания 
презентаций 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

MS Word, MS Excel 

Лабораторные Помещение для 
лабораторной работы 
обучающихся 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

MS Word, MS Excel 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   
   
   
   
   
   
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
   

Дисциплина: Автоматизация проектирования строительных конструкций 
   

Код и направление подготовки/специальности: 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии (бакалавр) 

   

Квалификация: бакалавр 
    

Уровень бакалавр 
    

Форма 
обучения: 

очная 

   

Институт: институт строительства
   

Кафедра: 
Информационные технологии и системы автоматизированного 
проектирования 

    

Курс: 4 
   

Седьмой семестр 
   

Зачет 9 час.  

   

Лабораторные 32 час.  

   

Лекции 16 час.  

   

Расчетно-графическая 
работа 0 час.  

   

Самостоятельная работа 51 час.  

   

Всего 108 час. 
   

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) 3
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     Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавр по направлению 
подготовки (специальности):: 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавр).     

   

Разработчики программы:   

Заведующий кафедрой (докт, доц) А. Х. Ашрапов
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры.
 

Заведующий кафедрой А. Х. Ашрапов
    

    

Рабочая программа рассмотрена и согласована  на заседании методической комиссией Института.
    

Руководитель ООП  А. Х. Ашрапов
    

    

Преподаватели, ведущие дисциплину:   

    

Доцент ( канд,доц) , кандидат технических наук О. Б. Барышева
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины "Автоматизация проектирования 
строительных конструкций" является формирование компетенций обучающегося в области 
организации и поддержки информационного моделирования объектов капитального строительства.
 
     Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе: 

   
   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 
осуществлять 
разработку подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-3.1 
Знать: информационные технологии и цифровые 
сервисы, применяемые для решения задач, и 
принципы их работы

Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Уметь: применять возможности информационно-
коммуникационных технологий, информационно-
справочные системы и современное програмное 
обеспечение для решения задачь с учетом 
требований информационной безопасности
Владеть: навыками использования современных 
информационных технологий для решения задач
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

     Дисциплина "Автоматизация проектирования строительных конструкций" является дисциплиной по 
выбору части, формируемой участниками образовательных отношений.
   

     Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  "Языки 
программирования", "Теория информации, данные, знания", "Инженерная и компьютерная графика", 
"Алгоритмы и структуры данных", "Строительные материалы", "Техническая механика", "Инженерная 
геодезия". 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  академических часа.
   

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (Очная форма обучения) 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  (9 час.).
   

Всего 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация Лекции 

Практические 
занятия 

(семинарские 
занятия) 

Лабораторная 
работа 

108 16  32 51 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) (Очная форма обучения) 

   
   

Разделы / 
 

темы 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

(в часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
 обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 
 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

учебные занятия 
Лекции Практ. Лабораторная 

работа  занят 
 Раздел 1. 2 2    
Тема 1.1. 2 2  
 Раздел 2. 2 2    
Тема 2.1. 2 2  
 Раздел 3. 14 4  10  
Тема 3.1. 8 2 4 
Тема 3.2. 2 2 6 
 Раздел 4. 30 8  22  
Тема 4.1. 2 2 4 
Тема 4.2. 2 2 6 
Тема 4.3. 2 2 6 
Тема 4.4. 2 2 6 
ВСЕГО: 108 16  32 51 
   

Промежуточная аттестация – Зачет  . 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
   

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Тип занятия 
(Л, П, Лаб, 

С) 

 
 
 

Раздел 1. Технология  BIM  
Тема 1.1. Основные определения и термины. История BIM
Содержание 
лекционного курса 

История компьютерных технологий в проектировании зданий. Введение в 
технологии информационного моделирования объектов капитального 
строительства. Понятие и содержание информационной модели. История 
компьютерных технологий для проектирования зданий 1963 - 1980 гг. История 
компьютерных технологий для проектирования зданий 1980 - Настоящие 
время 

Л 

Раздел 2. Информационная модель. НТД.  
Тема 2.1. Содержание информационной модели объектов капитального строительства 
Содержание 
лекционного курса 

Что такое технология информационного моделирования BIM? BIM Uses. BIM 
USES - Этап предпроекта. Примеры BEP. BIM USES - Этап проекта. BIM 
USES - Этап строительства. BIM USES - Этап эксплуатации. Нормативные 
документы. Россия. Нормативные документы. Великобритания. Модели 
городов. Что такое информационная модель. Уровни разработки компонентов 
модели.  Level of Development Specification. Инструменты создания BIM-
моделей. Пример информационной модели здания.

Л 

Раздел 3. Основы моделирования в Autodesk Revit  
Тема 3.1. Работа с семействами в Autodesk Revit
Содержание 
лекционного курса 

Версии Autodesk Revit. Форматы файлов Revit. Пользовательский 
интерфейс Autodesk Revit. Использование горячих клавиш в Autodesk Revit. 
Справка Autodesk Revit.

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Операции: вращение, переход, выдавливание, сдвиг, переход по траектории, 
полый сдвиг, полое вращение, полый переход по траектории, полое 
выдавливание, полый переход. Создание простого семейства кубика. Этап 1 – 
Разметка. Создание простого семейства кубика. Этап 2 – Параметризация. 
Задача на работу с функцией эквивалента для цепочки размеров. Создание 
простого семейства кубика. Этап 3 – Моделирование. Загрузка семейства в 
проект. Параметры. Семейство – Тип – Экземпляр. Задача на работу со 
значениями параметров в семействе Создание спецификаций. Общие 
параметры. Создание марки. Задача на работу с марками. Ручки формы. 

Лаб 

Тема 3.2. Работа с плоскостями в семействах
Содержание 
лекционного курса 

Создание пользовательских семейств Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Создание семейства двери. Этап 1 – Разметка. Создание семейства двери. Этап 
2 – Параметризация. Создание семейства двери. Этап 3 – Формирование 
проёма. Проверка семейства в проекте. Свойства опорных плоскостей. Задача 
на закрепление навыков редактирования объектов, созданных на основе 
эскиза. Создание коробки двери. Задача на закрепление навыков работы с 
инструментом "сдвиг". Создание семейства профиля. Создание семейства 
дверной панели. Загрузка вложенного семейства в родительское. Создание 
семейства ручки двери. Настройка стороны открывания двери. Приемы работ 
с семействами Revit. 

Лаб 

Раздел 4. Начало работы над проектом в Autodesk Revit  
Тема 4.1. Основы работы над проектом
Содержание 
лекционного курса 

Система координат в Revit. Dynamo. Настройка координат. Шифр. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Задача на работу с Dynamo. Настройка координат в эталонном файле проекта. 
Настройка общих координат в проекте для одного здания.Настройка общих 
координат в проекте для нескольких зданий. Задача с шифром.

Лаб 

Тема 4.2. Уровни. Оси. Область видимости.
Содержание 
лекционного курса 

Создание уровней в проекте. Параметры уровней. Создание семейства 
заголовка уровня. Секущий диапазон плана. Построение осей. Параметры 
осей. Создание семейства обозначения осей. Создание области видимости. 
Совместная работа в одном файле через рабочие наборы. Совместная работа 

Л 
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через внешние ссылки. 
Содержание 
лабораторной работы 

Создание уровней в проекте. Параметры уровней. Создание семейства 
заголовка уровня. Секущий диапазон плана. Построение осей. Параметры 
осей. Создание семейства обозначения осей. Создание области видимости. 
Совместная работа в одном файле через рабочие наборы. Совместная работа 
через внешние ссылки. 

Лаб 

Тема 4.3. Моделирование в Autodesk Revit
Содержание 
лекционного курса 

Стены, перекрытия, крыши, колонны. Мосты. Фермы. Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Создание и редактирование стен. Создание и редактирование перекрытий. 
Создание и редактирование крыш. Создание и редактирование колонн. 
Создание и редактирование модели железнодорожного моста. Построение 
простой фермы. 

Лаб 

Тема 4.4. Детализация модели в Autodesk Revit
Содержание 
лекционного курса 

Витражи. Лестницы и пандусы. Ограждения и поручни. Помещения и зоны. 
Проемы и отверстия. Группы, сборки и части.¶

Л 

Содержание 
лабораторной работы 

Создание и редактирование витражей. Создание и редактирование Лестниц и 
пандусов. Создание и редактирование ограждений и поручней. Создание и 
редактирование помещений и зон. Проемы и отверстия. Моделирование 
архитектурных элементов и отделки

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

   
   

№ п/п Наименования 
1 Толстов, Е. В. Информационное моделирование зданий и сооружений. Базовый уровень : 

учебно-методическое пособие / Е. В. Толстов. — Казань : Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 121 c. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/105735.html (дата обращения: 13.10.2023). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей

2 Зиганшин, А. М. Smart BIM в О и В. Информационное моделирование в отоплении и 
вентиляции = Smart BIM in HVAC. Information Modeling in Heating and Ventilation Systems 
: учебно-методическое пособие для учебной и научной работы студентов направления 
«Строительство» (квалификация «магистр») / А. М. Зиганшин, М. Г. Зиганшин. — 2-е изд. 
— Казань : Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2019. — 350 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105729.html (дата обращения: 
13.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

      
      

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
   

       Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (владений) 
осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
       Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 
теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных занятиях, выполнении 
индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных 
занятий и работа на занятиях. 
      Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине) 
является промежуточная аттестация в форме зачета.
   

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

Наименование 
оценочного средства 

Количество 
заданий или 
вариантов 

1 Раздел 1.  ПК-3 РГР 25 
2 Тема 1.1. 
3 Раздел 2.  ПК-3 РГР 25 
4 Тема 2.1. 
5 Раздел 3.  ПК-3 РГР 25 
6 Тема 3.1. 
7 Тема 3.2. 
8 Раздел 4.  ПК-3 РГР 25 
9 Тема 4.1. 

10 Тема 4.2. 
11 Тема 4.3. 
12 Тема 4.4. 

   

       Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине, 
хранится на кафедре-разработчике (у ведущего преподавателя).
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6.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

 
 

6.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
 
   

— Задания для графической работы; 
   

Примеры заданий: 
   

Разработка информационной модели железнодорожного моста (по вариантам). 3D модель 
(информационная модель) моста (Revit) 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценка результатов обучения по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных 
дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного 
контроля во время зачета. 
   
   
   

— Задания для графической работы; 
   

Примеры заданий: 
   

Разработка информационной модели фермы (по вариантам). 3D модель (информационная модель) 
фермы (Revit) 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценка результатов обучения по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных 
дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного 
контроля во время зачета. 
   
   
   

— ; 
   

Примеры заданий: 
   

Технология BIM 
   

   

Критерии оценки: 
   

Оценка результатов обучения по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных 
дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного 
контроля во время зачета. 
   
   

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
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     Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие типы контроля:
   

6.2.3 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
   

Перечень 
компетенций 

Код и наименование 
индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Формулировка типового контрольного 
задания или иного материала, необходимого 
для оценки знаний, умений, навыков и (или 

опыта) деятельности 

Способен 
осуществлять 
разработку 
подсистем 
САПР в 
строительстве 

ПК-3.1 
Разрабатывает 
математическое и 
информационное 
обеспечение 
подсистем САПР в 
строительстве 

Знать: информационные 
технологии и цифровые 
сервисы, применяемые для 
решения задач, и принципы их 
работы

Что такое IT? 

Уметь: применять 
возможности информационно-
коммуникационных 
технологий, информационно-
справочные системы и 
современное програмное 
обеспечение для решения 
задачь с учетом требований 
информационной безопасности

Перечислите информационно-справочные 
системы. 

Владеть: навыками 
использования современных 
информационных технологий 
для решения задач

Что такое САПР? 
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6.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
   

      Оценка результатов обучения по дисциплине  в форме уровня сформированности компонентов 
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций зачета с оценкой или двух-балльной 
шкале «зачтено/не зачтено» во время зачета.
   

      При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выборочного 
контроля на зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 
дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных 
компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.
   
      Шкала оценивания зачета 
   

Критерии оценивания результатов обучения  
минимальный уровень не 

достигнут 
(«незачтено) 

пороговый уровень 
достигнут 
(зачетно)  

При ответе обучающегося 
выявились существенные 
пробелы в знаниях основных 
положений дисциплины, 
неумение с помощью 
преподавателя получить 
правильное решение 
конкретной практической 
задачи из числа 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 

Обучающийся показал 
знания основных положений 
дисциплины, умение решать 
конкретные практические 
задачи, предусмотренные 
рабочей программой, 
ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной литературе, 
умение правильно оценить 
полученные результаты 
расчетов  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная учебная литература 

  
№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Игнатова, Е. В. Технологии информационного моделирования зданий : 

учебно-методическое пособие / Е. В. Игнатова, Л. А. Шилова, А. Е. Давыдов. 
— Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 55 c. — ISBN 978-5-7264-
2017-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101841.html (дата 
обращения: 13.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

ЭБС IPRbooks 

2 Суркова, Л. Е. Технологии информационного моделирования зданий в 
инвестиционно-строительной деятельности : учебно-методическое пособие / 
Л. Е. Суркова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2021. — 56 c. — ISBN 
978-5-7264-2922-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126182.html 
(дата обращения: 28.11.2022). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

ЭБС IPRbooks 

3 Воронова, О. С. Информационное моделирование общественных зданий в 
Autodesk Revit : учебно-методическое пособие / О. С. Воронова. — Макеевка 
: Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС 
АСВ, 2021. — 243 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120045.html 
(дата обращения: 13.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

ЭБС IPRbooks 

   
   

7.2. Перечень дополнительной литературы 
   

№ Наименование согласно библиографическим требованиям В библиотеке
1 Бачурина, С. С. Информационное моделирование: методология 

использования цифровых моделей в процессе перехода к цифровому 
проектированию и строительству. Ч.1. Цифровой проектный менеджмент 
полного цикла в градостроительстве / С. С. Бачурина. — Москва : ДМК 
Пресс, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-97060-938-5. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/125119.html (дата обращения: 20.10.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

ЭБС IPRbooks 

2 Князева, Н. В. Разработка информационной модели здания : учебно-
методическое пособие / Н. В. Князева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 
2019. — 65 c. — ISBN 978-5-7264-2038-7. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101823.html (дата обращения: 13.10.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

ЭБС IPRbooks 

3 Керро, Н. И. Экологическая безопасность в строительстве: информационное 
моделирование при проектировании: учебное пособие / Н. И. Керро. — 
Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. — 284 c. — ISBN 978-5-9729-
0575-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/114996.html (дата 
обращения: 15.09.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

ЭБС IPRbooks 
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4 Шеина, С. Г. Разработка рабочего проекта строительного объекта с 
использованием технологий информационного моделирования (BIM) : 
учебное пособие / С. Г. Шеина, Л. В. Гиря, Е. Н. Миненко. — Ростов-на-
Дону : Донской государственный технический университет, 2020. — 132 c. 
— ISBN 978-5-7890-1807-1. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/118092.html (дата обращения: 13.10.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/118092 

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

   

      В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 
современных профессиональных баз данных  и информационно-справочных систем: 
   

1. https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/its/kpm/
2. Методическое пособие Минстроя РФ для заказчиков (государственного заказчика, застройщика, 
технического заказчика) от 2018 (ред. от 10.12.2018) «Планирование и реализация процессов 
информационного моделирования»¶ https://www.faufcc.ru/upload/methodical_materials/mp38_2018.pdf
3. Методические рекомендации ТИМ от ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 2020 (ред. 02.04.2021) 
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке информационной модели объекта капитального 
строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в связи с 
проведением государственной экспертизы проектной документации и оценки информационной модели 
объекта капитального строительства». ¶https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-
podgotovke-informatsionnoi-modeli-obekta-kapitalno
4. Сайт Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) URL: 
https://nopriz.ru/ndocs/technical_regulation/deystvuyushchie-normativno-tekhnicheskie-dokumenty/ ¶Сайт 
Autodesk, Inc URL: https://www.autodesk.ru/solutions/bim
5. https://www.iprbookshop.ru – ЭБС IPRbooks
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   

Рекомендации по работе с лекционным материалом.  
   

      Написание конспекта лекций: последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. 
 
   

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
   

      Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подготовка включает в себя 
выполнение домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с 
основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 
рассмотрению на практическом занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально 
выбранной теме. Для этого студентам необходимо: 
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-пить с сообщением или 
докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 
научной литературой), выступление
 
 
   

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 
   

      Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, ознакомление с 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими. Выполняя самостоятельную работу, студент обогащает знания и умения, 
усвоенные в период изучения предмета, определяет цель, выделяет задачи, формулирует проблемы и 
находит способы их решения.
 
   

Требования к выполнению индивидуальных заданий. 
   

      Расчетно-графическая работа: Работа с теоретическим материалом из списка рекомендуемой 
литературы, решение аналоговых задач, в том числе и на построение. Выполнение практических 
заданий (из списка основной и дополнительной литературы).
 
   

Подготовка к промежуточной аттестации. 
   

        Подготовка к зачету. Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной 
литературы, изучение конспекта лекций.
 
   

  



  18 

 

   
   

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

информационных справочных систем 
   

Перечень информационных технологий 
1 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
2 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
3 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
             

Перечень программного обеспечения 
1 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
2 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
3 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
4 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
5 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
6 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео, 

электронные учебники и т.д.). 
7 Использование облачных технологий для хранения и передачи учебно-методических 

материалов и т.п. 
8 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и/или 

элементов системы управления обучением Moodle.
9 ПО для обеспечения управлением компонентами компьютерной системы (операционные 

системы: MS Windows, AstraLinux, Альт Рабочая станция и т.п.);
10 ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

(MS Office, Libre Office, МойОффис, Р7-Офис и т.п.);
11 ПО для воспроизведения видеофайлов (Media Player Classic - HC, VLС media player и т.п.);
12 ПО для просмотра документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader и т.п.); 
13 ПО для работы в сети интернет (интернет-браузеры: Яндекс, Google Chrome, Mozilla Firefox и 

т.п.). 
14 Autodesk Revit 2022

   

     Всё программное обеспечение имеет лицензию и своевременно и/или ежегодно обновляется.
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11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине (модулю) 

 
   

Вид учебной работы Наименование учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Программное 
обеспечение 

Лекции Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель (столы, 
стулья), доска аудиторная, 
стационарный экран 

 

Лабораторные Лаборатория - учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

лабораторное оборудование 
для испытания основных 
свойств строительных 
материалов и изделий: 
пресс гидравлический типа 
200 тн – 1 шт.; 
универсальная 
испытательная машина 
мощностью 10 тн, модель 
ЦДМ 10/91– 1шт.; 
испытательная машина 
МИИ-100 – 1 шт.; 
пресс гидравлический типа 
ПСУ – 10 до 10 тн – 1 шт.; 
лабораторный  сушильный 
шкаф СНОЛ-3,5 – 1 шт.; 
комплект сит для песка КСИ 
– 1 шт.; гидравлическая 
ванна – 1 шт.; 
прибор Вика – 3 шт.; 
прибор Суттарда – 3 шт.; 
прибор Ле Шателье – 3 шт.; 
термосная колба для 
определения гашения 
извести – 3 шт.; 
стеклянная бюретка для 
титрования – 2 шт.; 
пикнометры – 3шт.; 
сферические чаши – 3 шт.; 
линейки металлические – 3 
шт.; 
прибор для определения 
предела прочности при 
изгибе кирпича – 1 компл., 
электронные весы – 1 шт.; 
механические настольные 
весы  – 1 шт.; 
разновесы – 2 компл.; 
технические средства 
обучения: 
ноутбук- 1 шт.; 
проектор – 1 шт.; 
стационарный экран – 1 шт.; 
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доска аудиторная – 1 шт. 
вискозиметр 

Самостоятельная работа Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека) 

Специализированная 
учебная мебель, 
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
университета

 

Лабораторные Лаборатория Гидравлики - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

учебные плакаты,  стол 
химический (5 шт.), стол с 
раковиной (1 шт.), 
лабораторное оборудование: 
вытяжной шкаф (1 шт.), 
шкаф для хранения 
реактивов (2 шт.), реактивы, 
весы, нагреватели, 
выпрямитель, набор 
химической посуды и 
реактивов, фотоколориметр. 

 

Лабораторные Лаборатория кафедры 
физики - учебная аудитория 
для проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование: 
специализированная учебная 
мебель на 26  посадочных 
мест, технические средства 
обучения: 4 ПК, 
лабораторное оборудование: 
2 осциллографа С1-73, 1 
взаимоиндукции ФПЭ-05, 1 
измеритель фототока, 1 
установка «Получение и 
исследование 
поляризационного света» 
ФПВ 05-4-1), 1 осциллограф 
ОСУ-10В, ФПМ-013, ФПВ-
05-4

 

Лабораторные Лаборатория геодезии и 
картографии - Учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья, доска аудиторная 
Учебное оборудование: 
нивелиры, теодолиты, 
штативы, геодезические 
рейки 
 

 

Лабораторные Лаборатория «Насосы и 
воздуходувная станция» - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование и установки: 
стенд для изучения и 
исследования параллельной 
работы двух насосов на один 
водовод; стенд для изучения 
и исследования 
последовательной работы 
двух насосов на один 
водовод; стенд для изучения 
и исследования намывных 
фильтров; стенд для 
изучения и исследования 
поршневого насоса; стенд 
для изучения и исследования 
воздуходувки; стенд для 
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изучения и исследования 
методов измерения уровня 
воды в скважине. 
Уровнемеры скважные УСБ-
ТЭ -1, УСК - ТЭ – 1.

Лабораторные Лаборатория кафедры 
Водоснабжения и 
водоотведения - учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование и установки: 
реагентное хозяйство, 
горизонтальный отстойник, 
камера хлопьеобразовании, 
резервуары исходной и 
осветленной воды, насосная 
станция второго подъема, 
осветлитель со слоем 
взвешенного осадка, скорый 
фильтр, сверхскоростной 
фильтр

 

Лабораторные Лаборатория газоснабжения 
- учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (столы, 
стулья) на 30 студентов; 
Доска маркерная переносная 
Технические средства 
обучения: компьютеры 6 шт, 
ноутбук, проектор 
Оборудование: лабораторное 
оборудование 
Стенд «Газоснабжение» в 
составе: 
- водоподогреватель 
ZANUSSI FONTE TURBO – 
1 шт; 
- водоподогреватель 
проточный ARISTON – 1 шт; 
- панель газовая на 4 
конфорки – 1 шт; 
- газосчетчик барабанный 
ГСБ-400 – 1 шт 
- счетчик газа СГБ G4 -1шт 
- счетчик газа ДТСГ-4 
бытовой – 1 шт 
- газорегуляторный узел 
ГРУ-1 
- исполнительное устройство 
РДГ-50(80) – 1 шт 
- электронная панель 
обучающая «Городская 
система газоснабжения» 
Стенд «Системы 
медицинских газов» в 
составе: 
- газовый баллон с 
редуктором – 2 шт; 
- макет станции с 
газификатором -1 шт; 
- медицинская консоль на 1 
газ – 1 шт 
Стенды настольные в 
модульном исполнении: 
- стенд «Воспламенение» 
- стенд «Горение» 

 

Лабораторные Лаборатория отопления - 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

Учебная мебель (столы, 
стулья) на 24 студента; 
Доска трехстворчатая. 
Технические средства 
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

обучения: ноутбук, проектор 
Оборудование: лабораторное 
оборудование 
Стенд «Система отопления 
№1» в составе: 
- электрический котел ЭПО; 
- счетчик воды СГВ - 3 шт. 
- счетчик воды ANIMAG – 1 
шт. 
- насос GROUNDFOS 
- электронные измерители 
температуры 2ТРМО – 3 шт. 
- отопительный прибор 
«АККОРД» (конвектор без 
кожуха) – 1 шт 
- отопительный прибор 
ROVAL SIRA 
(биметаллический радиатор) 
- 1 шт 
- отопительный прибор 
«BUDERUS» (стальной 
панельный радиатор) - 1 шт 
- бак расширительный – 1 шт 
Стенд «Система отопления 
№2» в составе: 
- котел электрический 
KOSPEL 
- отопительный прибор 
RIFAR (биметаллический 
радиатор) - 6 шт 
- бак расширительный – 1 
шт. 

 


	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_01
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_02
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_03
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_04
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_05
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_06
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_07
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_08
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_09
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_10
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_11
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_12
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_13
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_14
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_15
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_16
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_17
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_18
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_19
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_20
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_21
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_22
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_23
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_24
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_25
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_26
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_О_27
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_01
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_02
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_03
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_04
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_05
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_06
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_07
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_08
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_09
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_10
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_11
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_12
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_13
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_14
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_15
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_16
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_17
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_18
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_19
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_ДВ_01_01
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_ДВ_01_02
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_ДВ_02_01
	09.03.02_истс_2021_рпд_о_Б1_В_ДВ_02_02

