


1 ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова (далее – Университет) по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика и профилю подготовки «Прикладная информатика в 

экономической сфере» представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

модулей/ дисциплин, программы практик, государственной итоговой 

аттестации и другие материалы. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 207; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 

1367; 

- Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденные заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. 

08.04.2014 № АК-44/05; 

- Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденные Министром образования Российской Федерации 

Ливановым Д.В. от 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн; 



- Методические рекомендации по разработке и реализации 

образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип 

образовательной программы «Прикладной бакалавриат». Утверждены 

Заместителем министра образования Российской Федерации Климовым А.А. 

от 11.09.2014 АК-2916/05вн; 

- Устав Университета; 

- Другие локальные нормативные акты университета 

(http://narfu.ru/university/docs/orders/  ). 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП бакалавриата: 
 

1.3.1  Направленность (профиль) 

ОПОП 

«Прикладная информатика в экономической 

сфере» 

1.3.2  Трудоемкость ОПОП 240 з.е. 

1.3.3  Срок освоения ОПОП по 

формам обучения 

очная ‒ 

 

 

4 года 

1.3.4  Язык обучения русский 

1.3.5  Цель (миссия) ОПОП Цель ОПОП - подготовка бакалавров в 

различных сферах профессиональной 

деятельности в области информационных 

систем и технологий, в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, отвечающая 

требованиям рынка труда в интересах 

экономического и социального развития: 

- в области обучения: формирование знаний, 
умений и навыков в области современных 

информационных технологий, вычислительной 

техники, прикладной информатики и средств 

автоматизации, а также формирование 

общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика; 

- в области воспитания личности: развитие у 
студентов таких личностных качеств, как 

ответственность, толерантность, стремление к 

саморазвитию и раскрытию своего творческого 

потенциала; владение культурой мышления, 

стремление к воплощению в жизнь 

гуманистических идеалов, осознание 

социальной значимости профессии 

экономиста; способность принимать 

организационные решения в стандартных 

ситуациях готовность нести за них 

ответственность, умение критически оценивать 

собственные достоинства и недостатки; 

умения работать в коллективе, повышение их 

общей культуры и расширение кругозора. 

http://narfu.ru/university/docs/orders/


 

1.3.6  Актуальность, специфика, 

уникальность образовательной 

программы 

ОПОП позволяет готовить ИТ-специалистов, 

обладающих комбинированными 

компетенциями в области информационных 

технологий и экономики, способных 

участвовать в построении и сопровождении 

прикладных информационных систем 

предприятий (организаций), а также управлять 

процессами повышения эффективности 

деятельности предприятий на основе методов 

информатизации. Такая подготовка позволит 

Выпускникам осуществлять 

профессиональную деятельность на 

предприятиях и организациях различной 

отраслевой принадлежности и различных форм 

собственности, в учреждения 

государственного и муниципального 

управления, а также на предприятиях ИТ-

индустрии, специализирующихся на 

разработке и внедрении информационных 

систем, а также поставке ИТ-сервисов.  

1.3.7  Перечень профессиональных 

стандартов/ квалификационных 

требований, в соответствии с 

которыми разрабатывается 

образовательная программа 

Профессиональные стандарты:  

- 06.001 Программист, утв. приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. N 679н; 

- 06.017 Руководитель разработки 

программного обеспечения, утв. 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 сентября 2014 г. 

№645н. 

 

1.3.8  Виды профессиональной 

деятельности выпускников 

(основные и дополнительные) 

Основная: 

- научно-исследовательская.  

Дополнительные: 

- проектная деятельность; 

- производственно-технологическая; 

 

1.3.9  Программа(мы) 

профессионального обучения 

(для программ прикладного 

бакалавриата) 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения ОПОП бакалавриата 
ʊʠʧ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ): 
- способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 



- способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

- способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9). 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ): 
- способность использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способность анализировать социально-экономические 

задачи и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

- способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4). 

ʆʩʥʦʚʥʦʡ ʚʠʜ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ - научно-исследовательская 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ): 
- способность применять системный подход и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач (ПК-23); 

- способность готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов 

для профессиональной деятельности (ПК-24). 

  ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʚʠʜ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ - проектная деятельность 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ): 
- способность проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

(ПК-1); 

- способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

- способность проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 



- способность документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

(ПК-4); 

- способность выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений (ПК-5); 

- способность собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика (ПК-

6); 

- способность проводить описание прикладных процессов 
и информационного обеспечения решения прикладных 

задач (ПК-7); 

- способность программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач (ПК-

8); 

- способность составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов (ПК-9). 

ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʚʠʜ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ - производственно-технологическая 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ): 
- способность принимать участие во внедрении, адаптации 

и настройке информационных систем (ПК-10); 

- способность эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы (ПК-11); 

- способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС (ПК-12); 

- способность осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения информационных 

систем (ПК-13); 

- способность осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-14); 

- способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-

15); 

- способность осуществлять презентацию информационной 
системы и начальное обучение пользователей (ПК-16). 

Таблица соответствия результатов освоения образовательной программы 

требованиям профессиональных стандартов/ квалификационным требованиям, 

международным требованиям приведена в Приложении 3. 

 
1.5 Требования к кадровым условиям реализации ОПОП бакалавриата 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего 

количества научно-педагогических работников организации 

50 процента 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу 

70 процентов 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

50 процентов 



том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников 

5 процентов 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

индексируемых в базах данных WebofScience или Scopus, или 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования 

_____ единиц.  

 

 
1.6 Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

ОПОП бакалавриата. 

Для реализации образовательной программы университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение лекционных, 

практических и лабораторных занятий по всем дисциплинам/ модулям, 

научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей 

требованиям ОС. 

Перечень лабораторий/ НОЦ по профилю ОПОП: 

- лаборатория мультимедийных технологий и информационных систем; 

- Центр инновационного обучения; 

- лаборатория измерительных систем и цифровой обработки сигналов; 

- лаборатория информатизации прикладных исследований. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

включает: 

- систему управления образовательным процессом 

«Tandem.University»;  

- платформу Sakai (https://sakai.pomorsu.ru/portal); 

- электронную библиотеку университета 

(http://library.narfu.ru/rus/EResources/Pages/default.aspx ) 

- электронное расписание (http://ruz.narfu.ru/?inst=1 ); 

«Tandem.University» – комплексная информационная система, 

обеспечивающая автоматизацию всей деятельности университета, связанной с 

организацией учебного процесса. Система управления образовательным 

процессом органично встроена в информационное пространство университета 

посредством интеграционной шины данных. «Tandem.University» 

предоставляет другим информационным системам сведения об актуальном 

контингенте обучающихся и получает информацию о профессорско-

преподавательском составе. Система связана с базовыми сетевыми сервисами 

http://narfu.ru/imikt/science/center_for_innovative_learning/index.php
https://sakai.pomorsu.ru/portal
http://library.narfu.ru/rus/EResources/Pages/default.aspx
http://ruz.narfu.ru/?inst=1


университета, что позволяет пользователю использовать единую учетную 

запись. 

Платформа Sakai – виртуальная среда для организации обучения и 

совместной работы обучающихся и преподавателя. Sakai предоставляет набор 

программных инструментов, предназначенных для организации обучения с 

применением ДОТ, и дополнительные возможности для организации 

обучения. На Sakai размещаются ЭУМК модулей/дисциплин/ практик 

образовательной программы для организации централизованного доступа 

студентам и сотрудникам. Для записи на дисциплины по выбору и 

информирования студентов разработан сервис «Личный кабинет студента». 

Все ВКР проходят проверку на антиплагиат и размещаются на платформе. 

Электронная библиотека университета – это информационно-

образовательный ресурс университета, предназначенный для накопления, 

хранения и использования электронных документов и изданий по профилю 

образовательной и научной деятельности университета. 

Электронная библиотека является частью фонда библиотеки 

университета и включает в себя следующие разделы: 

- электронный каталог библиотеки; 

- электронные издания (электронные копии печатных изданий или 

самостоятельные электронные издания), переданные в библиотеку авторами 

или правообладателями, или полученные из легитимных источников 

комплектования; 

- электронные информационные ресурсы, доступ к которым 

библиотека университета организует на основе лицензионных соглашений и 

договоров, в порядке, определенном такими соглашениями и договорами. 

Электронное расписание – это сервис для верстки и размещения 

расписаний занятий обучающихся институтов университета непосредственно 

на сайте, который позволяет организовывать доступ обучающихся к 

актуальному расписанию занятий из любого места и в любое время с 

различных устройств, имеющих выход в Интернет. 

 

1.7 Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимые для 
освоения ОПОП. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

На первый курс принимаются лица, имеющие документ 

государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 

профессиональном или высшим профессиональном образовании, если в нем 

имеется запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования, окончившие государственные учебные заведения или 

негосударственные учебные заведения, имеющие государственную 

аккредитацию. 

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных 

испытаний и подтверждающие успешное прохождение вступительных 

испытаний, не должны быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по 



надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов, 

подтверждающего освоение основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта в текущем году.  

 

1.8 Адаптация основной профессиональной образовательной 

программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

университете разработаны: 

- типовые рабочие программы специализированных адаптационных 

модулей «Прикладная физическая культура», «Физическая культура. 

Здоровьесбережение в условиях Крайнего Севера», которые при 

необходимости адаптируются под особенности каждого обучающегося с 

соблюдением принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры; 

- адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния 

ограничений здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с целью достижения запланированных результатов освоения 

образовательной программы. Выбор адаптационных модулей осуществляется 

обучающимися в зависимости от индивидуальных потребностей и 

фиксируется в индивидуальном учебном плане. 

При определении мест прохождения практики инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние их 

здоровья, доступность баз практики; при необходимости устанавливаются 

индивидуальные формы проведения практик с учетом личных потребностей и 

особенностей психофизического развития конкретных обучающихся. 

 

2 ʂʘʣʝʥʜʘʨʥʳʡ ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʨʘʬʠʢ, ʫʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ ʠ ʤʘʪʨʠʮʘ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ приведены в ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʷʭ4-5. 
 

3 ʈʘʙʦʯʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ/ ʘʥʥʦʪʘʮʠʠ ʨʘʙʦʯʠʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ 

 

 

3.1 Аннотации рабочих программ модулей/ дисциплин/ практик: 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʀʩʪʦʨʠʷ. ʀʩʪʦʨʠʷ ʈʫʩʩʢʦʛʦ ʉʝʚʝʨʘ ʠ ɸʨʢʪʠʢʠè 

 

 1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями освоения дисциплины является формирование: 

¶ целостного представления об основных этапах и особенностях 

исторического развития России и Русского Севера и освоения Арктики;  

¶ системы научных исторических понятий; 

¶ умения устанавливать  причинно-следственные связи; выявлять общие 

черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий; 

¶ умения работать с исторической картой; 

¶ навыков самостоятельного поиска, отбора и обобщения научной 

информации;  

¶ индивидуальных качеств  личности, ценностных ориентаций граждан 
России. 

 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ  r

История как наука, ее предмет и метод. Основные этапы становления 

древнерусской государственности. Социально-политические и экономические 

изменения в русских землях XIII-XVI вв. Русский Север в XIII-XVI вв. 

Новгородская и Ростовская «колонизации» Заволочья. Борьба между Великим 

Новгородом и Московским княжеством за земли на севере. Основание 

Архангельска. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

XVII в. XVIII в. - эпоха реформ и дворцовых переворотов. Петр I и Север 

России. Архангельская губерния в XVIII в. Реформы и реформаторы в России 

XIX – н. ХХ вв. Общественное движение в России XIX - н. ХХ вв. Освоение 

поморами Арктики в XVII-XIX вв. Проблема экономической и политической 

модернизации России в н. XX в. Революция 1905-1907 гг. Русские арктические 

экспедиции начала ХХ в. (В.А. Русанов, Г.Я. Седов, Г.Л. Брусилов). Россия в I 

мировой войне, революция 1917 г., приход большевиков к власти, 

гражданская  война в России. Интервенция и гражданская война на Севере 

России. СССР в 1920-1930-х гг. – основные политические и экономические 

преобразования. Освоение Северного морского пути и Арктики (Карские 

экспедиции, Н. Воронин и экспедиция «Сибирякова» создание дрейфующих 

полярных станций). СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 

Боевые действия в Заполярье. Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь и внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. Холодная война. Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. СССР в середине 1960-1980-х гг. Развитие 

промышленности на Советском Севере. Достижения СССР в освоении 

Северного морского пути и Северного полюса в 1960-1980е гг. Советский 

Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Становление новой 



российской государственности (1993-1999 гг.). Основные направления 

развития России в начале XXI в. Стратегия освоения Россией Арктики до 2020 

г.  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные факты, события, 

этапы и закономерности 

развития истории России и 

Русского Севера 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Анализировать  общественно-

политические тенденции с 

учетом исторической 

ретроспективы и на этой 

основе принимать осознанное 

решение. 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.1.1 История. Данная дисциплина относится к базовой части Б1.Б, 

включена в Модуль1 Формирование гуманитарной и экономической 

составляющей профессиональной деятельности. Преподается она в течение 

первого года обучения (в первом семестре).  

Для успешного изучения курса «История» студенту необходимо иметь 

общие представления об историческом развитии России и мира. Курс 

«История» опирается на базовый школьный курс истории. Дисциплина 

создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: философия, экономика 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʌʠʣʦʩʦʬʠʷè 
 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование у 

студентов представлений о проблематике и языке философии, ее средствах и 

методах, понятиях и категориях, об истории философии и ее современных 

проблемах для самостоятельной ориентации не только в отвлеченных научно-

философских понятиях и категориях, но и в не менее сложных взаимосвязях 

жизненной реальности, во всей их полноте, глубине и противоречивости. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Раздел I. Введение в предмет 

Философия. Ее предмет и место в культуре человечества. 

Раздел II. История философии 

Античная философия. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. 

Русская философия. 

Раздел III. Современная философия 

Философия жизни. Философия психоанализа. Философия 

экзистенциализма. Философия позитивизма. 

Раздел IV. Философское понимание мира 

Учение о бытии (онтология). Философские проблемы познания 

(гносеология). 

Раздел V. Философские проблемы общества 

Политическая сфера общественной жизни. Философия истории. 

Философские проблемы культуры. Культура и цивилизация. Философия 

техники. Человек в информационно-техногенном мире. Философия и образ 

будущего. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-1 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Философские принципы, 

законы, категории, их 

содержание и взаимосвязи. 

Роль науки в развитии 

цивилизации, понимать 

ценность научной 

рациональности и ее 

исторических типов, знать 

структуру, формы и методы 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



научного познания, их 

эволюцию.  

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять философские 

принципы и законы.  

использовать различные фило-

софские методы для анализа 

тенденций развития 

современного общества  

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.1.2 Философия. Данная дисциплина относится к базовой части Б1.Б, 

включена в Модуль1 Формирование гуманитарной и экономической 

составляющей профессиональной деятельности. Преподается она в течение 

третьего года обучения (в пятом семестре). Содержание дисциплины 

«Философия» – одна из составляющих частей теоретической и практико-

ориентированной подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также в 

результате изучения дисциплин базовой части. Изучение учебной дисциплины 

предполагает формирование системы базовых представлений в области как 

социально-гуманитарного знания, так и в области естествознания и технических 

наук. Полученная система знаний подготавливает обучающихся к усвоению 

содержания курсов социально-политического, правоведческого, 

культурологического дисциплин, а также дисциплин, в содержании которых 

актуализированы компоненты фундаментального знания. 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʘʷ ʪʝʦʨʠʷè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

формирование у студентов знаний и умений в области функционирования 

рыночного механизма, ценообразования под воздействием спроса и 

предложения, экономических явлений в различных рыночных структурах, а 

также закономерностей экономики на макроуровне – выявления законов 

функционирования народного хозяйства как единого целого в целях 

осуществления экономического роста, полной занятости, стабильности цен. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ. 

Раздел I. Микроэкономика. 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Тема 2. Этапы развития экономической теории. 

Тема 3. Производство и экономические отношения общества (базовые 

понятия). 

Тема 4. Типы экономических систем и моделей. 

Тема 5. Рынок, его структура и механизм функционирования. 

Тема 6. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Тема 7. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 8. Теория потребительского выбора. Концепция кривых 

безразличия. 

Тема 9. Производство, издержки производства и прибыль фирмы в 

краткосрочном периоде. 16 

Тема 10. Минимизация издержек производства фирмы в долгосрочном 

периоде. 

Тема 11. Рыночные структуры. Ценообразование и максимизация прибыли в 

условиях совершенной конкуренции. 

Тема 12. Поведение фирмы в условиях несовершенного рынка: монополия, 

монополистическая конкуренция, олигополия. 

Тема 13. Экономическая эффективность рыночных структур. 

Тема 14. Факторные рынки и их равновесие. 

Тема 15. Рынок труда, капитала и земли. 

Тема 16. Доход и его распределение на микроуровне. 

 

Раздел II. Макроэкономика. 

Тема 17. Предмет и метод макроэкономики 

Тема 18. Макроэкономическая политика в различных экономических 

системах. 

Тема 19. Понятие национального богатства как потенциала функционирования 

экономической системы. 

Тема 20. Основные макроэкономические показатели. 

Тема 21. Финансовый рынок. 



Тема 22. Рынок труда. 

Тема 23. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 24. Экономический рост. 

Тема 25. Цикличность экономического развития. 

Тема 26.Макроэкономическая политика государства в рыночной экономике. 

Тема 27. Бюджетно-налоговая политика. 

Тема 28. Кредитно-денежная политика. 

Тема 29. Макроэкономическое равновесие на рынках благ, денег и капитала. 

Тема 30. Инфляция и безработица. 

Тема 31. Политика благосостояния населения. 

Тема 32. Мировое хозяйство и международные экономические отношения. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-3 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

: основные экономические 

понятия, категории, базовые 

законы и модели 

экономической науки; 

основные экономические 

институты и принципы их 

функционирования; 

теоретические основы и 

закономерности 

функционирования 

современной рыночной 

экономики, как на уровне 

микроэкономики, так и на 

уровне макроэкономики и 

мировой экономики; базовые 

макроэкономические 

показатели и принципы их 

расчета; основные модели 

неоклассической и 

институциональной 

микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой 

экономики; основные 

особенности российской 

экономики, ее 

институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы, принципы и 

методы экономической теории 

в своей профессиональной 

деятельности; анализировать 

основные экономические 

события в своей стране и за ее 

пределами, находить и 

использовать информацию, 

необходимую для 

ориентирования в основных 

текущих проблемах 

экономики 

Владеть: навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества 

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.1.3 Экономическая теория. Данная дисциплина относится к базовой 

части Б1.Б, включена в Модуль1 Формирование гуманитарной и 

экономической составляющей профессиональной деятельности. Преподается 

она в течение первого года обучения (в первом семестре).  

Содержание дисциплины «Экономическая теория» – одна из 

составляющих частей теоретической и практико-ориентированной подготовки 

студентов по направлению подготовки Прикладная информатика. 

Дисциплина опирается на освоенные при изучении школьного курса 

обществознания и истории. Она непосредственно связана с дисциплинами 

«Математика», «Теория систем и системный анализ».  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʆʩʥʦʚʳ ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʟʥʘʥʠʡè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Цель дисциплины - формирование понятий, представлений, идей о 

должном порядке правового регулирования общественной жизни. 

По своим целям дисциплина «Основы правовых знаний» является 

прикладной практически ориентированной отраслью научного знания. 

Дисциплина исследует и систематизирует основы правотворческой, 

правоприменительной, воспитательной и правоохранительной деятельности. 

Ее теоретическая основа состоит в закономерностях и особенностях 

регулирования общественных отношений преимущественно в романо–

германской правовой системе. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Понятие, признаки, функции государства. Государственная власть. 

Формы государства. Правовое государство и проблемы его построения. 

Понятие сущность и принципы права. Право в системе социальных 

регуляторов общественных отношений. Источники права, правоотношения, 

правонарушения, нормы права и нормативные правовые акты. Основы 

конституционного права. Юридические свойства конституции. 

Конституционный строй. Права человека и гражданина. Основы гражданского 

права. Понятие гражданских правоотношений. Граждане и юридические лица 

как субъекты гражданских правоотношений. Способы и пределы 

осуществления гражданских прав. Формы и способы защиты гражданских 

прав. Объекты гражданских правоотношений. Право собственности. Договор в 

гражданском праве. Обязательства в гражданском праве. Право наследования. 

Основы трудового права. Особенности современного российского 

законодательства о труде. Трудовой договор, порядок его заключения и 

расторжения. Рабочее время и время отдыха. Охрана труда. Дисциплина 

труда. Материальная ответственность в трудовом праве. Основы семейного 

права. Понятие, предмет и метод семейного права. Порядок заключения и 

расторжения брака. Законный и договорной режим имущества супругов. 

Алиментные обязательства. Опека и попечительство. Усыновление. Основы 

уголовного права. Предмет, метод и задачи уголовного права. Состав 

преступления. Категории преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Уголовное наказание. Судимость. Административное 

право. Система органов государственного управления. Государственная 

служба. Административные проступки. Административные наказания. 

Государственная тайна. Защита государственной тайны. Ответственность за 

разглашение охраняемой законом тайны. Экологическое право. Охрана 

природы. Природопользование. Финансовое право. Предмет и метод 

финансового права. Подотрасли финансового права. Основы налогового 

права. Основы бюджетного права. Страховое дело. Законодательство, 



регулирующее общественные отношения в системе образования. Права и 

обязанности студента С(А)ФУ. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-4 

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основы права; нравственные 

нормы и обязанности человека 

базовый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной 

деятельности 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.1.4 Основы правовых знаний. Данная дисциплина относится к 

базовой части Б1.Б, включена в Модуль1 Формирование гуманитарной и 

экономической составляющей профессиональной деятельности. Преподается 

она в течение второго года обучения (в четвертом семестре).  

Для успешного изучения курса «Основы правовых знаний» студенту 

необходимо иметь базовые знания по философии и истории. Курс «Основы 

правовых знаний» опирается на знания полученные в предыдущие периоды 

обучения по направлениям подготовки характерным для С(А)ФУ. Изучение 

настоящей учебной дисциплины является специальным направлением 

комплекса дисциплин неюридических специальностей. 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование у студентов такого объема языковых данных, на базе которого 

отрабатываются коммуникативные компетенции в различных сферах общения 

социально-базового, социально-культурного, межкультурного и 

профессионально-делового характера.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

1. Английский язык – базовый уровень.  

Раздел1. A Course of Business English Learning  

Раздел 2. Practice in Writing Business Letters  

Раздел 3. Communicate in English  

Раздел 4. Лексические основы чтения текстов по экономике  

Раздел5. A Course of Basic English Revision  

Раздел 6. Спецкурс “Programming”  

2. Английский язык – средний уровень.  

Раздел 1. Лексические основы чтения текстов по экономике  

Раздел 2. Грамматические основы чтения специального текста  

Раздел 3. Business Correspondence in English  

Раздел 4. English Business Communication  

Раздел 5. Taking Computer for granted  

3. Английский язык – продвинутый уровень  

Раздел 1. The language of small business, 1 часть 

Раздел 2. The language of small business, 2 часть 

Раздел 3. Грамматические основы чтения специального текста.  

Раздел 4. Business Correspondence in English  

Раздел 5. Business Vocabulary in Fiction  

Раздел 6. English Business Communication  

Раздел 7. Taking Computer for granted  

4. Немецкий язык  

Раздел 1. Лексические основы чтения текстов по экономике  

Раздел 2. Грамматические основы чтения специального текста  

Раздел 3. Kommunikation in Deutsch  

Раздел 4. Deutsch. Businesskursus 

Раздел 5. Деловая корреспонденция  

Раздел 6. Спецкурс  

5. Французский язык  

Раздел 1. Экономическая деятельность и общество  

Раздел 2. Микро и макроэкономика  

Раздел 3. Развитие навыков устной и письменной речи на базе темы № 16  

Раздел 4. Рыночная экономика  

Раздел 5. Роль производства в экономике  



Раздел 6. Факторы производства  

Раздел 7. Спецкурс на французском языке. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать грамматический и 

лексический (общий и 

терминологический) минимум 

в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами в процессе 

профессиональной 

деятельности  

 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

уметь читать на иностранном 

языке литературу по 

специальности с целью поиска 

информации из зарубежных 

источников, переводить тексты 

по специальности со словарем  

владеть иностранным языком в 

объеме, позволяющем 

использовать его в 

профессиональной 

деятельности и в 

межличностном общении  

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.2.1 Иностранный язык. Данная дисциплина относится к базовой 

части Б1.Б, включена в Модуль 2 Языковой подготовки. Преподается она во 

втором и третьем семестрах. Содержание дисциплины «Иностранный язык» – 

одна из составляющих частей теоретической и практико-ориентированной 

подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика.  

Для изучения дисциплины необходимы языковые знания в объеме, 

полученном в средней общеобразовательной школе. Место учебной 

дисциплины – в совокупности дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического направления, изучающего человека в разных гранях.  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʌʠʟʠʢʘè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у 

студентов научного мышления и современного мировоззрения.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Тема 1. Физические основы механики. 

Тема 2. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика. 

Тема 3. Электростатика. 

Тема 4. Постоянный ток. 

Тема 5. Магнетизм. 

Тема 6. Электромагнитные колебания и волны. 

Тема 7. Квантовая физика. 

Тема 8. Оптика. 

Тема 9. Атомная и ядерная физика 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7); 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

физические задачи 

применительно к изучаемым 

специальным дисциплинам и 

прикладным проблемам 

будущей специальности; 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

владеть методами физического 

описания типовых 

профессиональных задач и 

интерпретации полученных 

результатов; 

использования 

фундаментальных знаний в 

области нанотехнологии, 

физики и математики; 

владеть навыками проведения 

теоретических и 

экспериментальных и 

практических исследований  с 

использованием современных 

программных средств, 

инновационных и 

информационных технологий 

 



ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ): 

ОПК-3 

способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные физические явления, 

фундаментальные понятия, 

законы и теории физики: 

основные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; методы 

измерения различных 

физических величин  

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

разобраться в физических 

принципах, используемых в 

изучаемых специальных 

дисциплинах; решать  

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.3.1 Физика. Данная дисциплина относится к базовой части Б1.Б, 

включена в Модуль 3 Фундаментальной подготовки.  Преподается она во 

втором и третьем семестрах.  

Содержание дисциплины «Физика» – одна из составляющих частей 

теоретической и практико-ориентированной подготовки студентов по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: физика, математика. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Математика», «Дискретная 

математика».  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями изучения дисциплины «Математика» являются: воспитание 

математической культуры, развитие навыков математического мышления, 

обучение применению математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

I. Элементы векторной алгебры 

II. Элементы аналитической геометрии 

III. Элементы линейной алгебры 

IV. Введение в анализ 

V. Дифференциальное исчисление одной переменной 

VI. Интегральное исчисление функции одной переменной 

VII. Функции нескольких переменных 

VIII. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

IX. Ряды 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʇʂ-2 

способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования (ОПК-

2) 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные положения 

классических разделов 

математической науки, базовые 

идеи и методы математики,  

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

осуществлять поиски отбирать 

информацию, необходимую 

для решения конкретной 

задачи; 

применять математику к 

решению конкретных 

технических задач; 

 

ʆʇʂ-3 

способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные математические 

понятия и методы решения 

базовых математических задач, 

рассматриваемых в рамках 

дисциплины 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

владеть культурой 

математического мышления, 

логической и алгоритмической 

культурой, пользоваться 

языком математики, корректно 

выражать и аргументировано 

обосновывать имеющиеся 

знания; 

 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-23 

способность применять 

системный подход и 

математические методы 

в формализации 

решения прикладных 

задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные положения 

классических разделов 

математической науки, базовые 

идеи и методы математики,  
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

формулировать прикладные 

проблемы на языке уравнений, 

систем уравнений, неравенств, 

графических представлений 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.3.2 Математика. Данная дисциплина относится к базовой части 

Б1.Б, включена в Модуль 3 Фундаментальной подготовки.  Преподается в 

течение первого года обучения (в первом, втором семестрах). 

Содержание дисциплины «Математика» – одна из составляющих частей 

теоретической и практико-ориентированной подготовки  студентов по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина «Математика» является базой для изучения всех 

математических и специальных дисциплин, содействует фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию системного 

мышления. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися на занятиях по математике в средней 

общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Дискретная математика»,  «Математическое и имитационное 

моделирование», «Исследование операций и методы оптимизации», «Физика».  

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʘʪʠʩʪʠʢʘè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью дисциплины является формирование у студентов научного 

представления о случайных событиях и величинах, а также о методах их 

исследования. Задачами изучения дисциплины являются усвоение методов 

количественной оценки случайных событий и величин, формирование умений 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Тема 1. Случайные события.  

Тема 2. Случайные величины.  

Тема 3. Статистическое оценивание. 

Тема 4. Проверка статистических гипотез.  

Тема 5. Дисперсионный анализ. 

Тема 6. Корреляционный анализ.  

Тема 7. Регрессионный анализ (двумерная модель) 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-2 

способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования (ОПК-

2) 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные примеры 

математических моделей в 

теории вероятностей и 

математической статистике 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

навыками использования 

математических моделей- 

классического и 

геометрического определений 

вероятности в решении 

практических задач  

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-23 

способность применять 

системный подход и 

математические 

методы в 

формализации решения 

прикладных задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные понятия и строгие 

доказательства фактов 

основных разделов курса 

математической статистики 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

владеет математикой как 

универсальным языком науки, 

средством моделирования 

явлений и процессов, способен 



пользоваться построением 

математических моделей для 

решения практических 

проблем, понимать критерии 

качества математических 

исследований, принципы 

экспериментальной и 

эмпирической проверки 

научных теорий 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.3.3 Математическая статистика. Данная дисциплина относится к 

базовой части Б1.Б, включена в Модуль 3 Фундаментальной подготовки.   

Преподается она в течение второго года обучения (во втором семестре).  

Содержание дисциплины «Математическая статистика» – одна из 

составляющих частей теоретической и практико-ориентированной подготовки 

студентов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися на занятиях по математике в средней 

общеобразовательной школе, а также при изучении дисциплины «Математика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин  «Математическое и имитационное моделирование», 

«Исследование операций и методы оптимизации». 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʊʝʦʨʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʠ ʩʠʩʪʝʤè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ.  

Изучение данной дисциплины имеет целью освоение теории 

информационных процессов и систем, идеологии построения информационных 

систем, математического аппарата их формализации, возможностей и путей 

использования информационных технологий при анализе, синтезе и 

проектировании таких систем.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ.  

Общая характеристика информационных процессов, систем и технологий: 

взаимосвязь информационных процессов, систем и технологий. Этапы развития 

информационных систем. Информационные технологии, как основа 

проектирования информационных систем: информационные процессы, как 

основа функционирования информационных систем. Методы анализа и 

исследования информационных систем. Базовые информационные процессы, их 

характеристика и модели: извлечение информации; транспортирование 

информации: обработка информации; хранение информации; представление и 

использование информации. Архитектура информационных систем: 

определение архитектуры, конфигурации, структуры информационных систем. 

Архитектура технологии EJB: архитектура распределенной обработки данных. 

Архитектура приложения. Сервисно-ориентированная архитектура. 

Представление данных о предметной области: предметная область и способы ее 

представления; модели предметной области на основе бизнес процессов; модель 

предметной области на основе онтологий. Представление знаний о предметной 

области: представление знаний и искусственный интеллект; функциональные 

семантические сети; фреймы, сети фреймов; логическая модель представления 

знаний; искусственные нейронные сети; мультиагентные системы. Модели 

функционального и структурного анализа информационных систем: 

информационно-логическая модель информационной системы; функциональная 

модель информационной системы; объектно-ориентированная модель 

информационной системы. Методология проектирования информационных 

систем: системная инженерия, как средство разработки информационных 

систем; общая характеристика процесса проектирования информационных 

систем; модели MRP/ERP; модели PLM. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 



ОПК-2 

способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования (ОПК-

2) 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

идеологии построения 

информационных систем, 

математического аппарата их 

формализации, возможностей и 

путей использования 

информационных технологий 

при анализе, синтезе и 

проектировании таких систем 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

проектировать 

информационные системы и: 

информационные процессы 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-23 

способность применять 

системный подход и 

математические 

методы в 

формализации решения 

прикладных задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Методологию проектирования 

информационных систем таких 

как: системная инженерия, 

средства разработки 

информационных систем; 

общую характеристику 

процесса проектирования 

информационных систем 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

информационные системы  для 

решения профессиональных 

задач  

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Дисциплина Б1.Б.3.4 «Теория информационных процессов и систем» 

Данная дисциплина относится к базовой части Б1.Б, включена в Модуль 3 

Фундаментальной подготовки.  Преподается она в течение второго и третьего 

годов обучения (в четвертом и пятом семестрах).  

Изучение дисциплины основано на умениях и компетенциях, полученных 

студентом при изучении дисциплин «Математика» и «Информатика и 

программирование», «Информационные технологии»..  

Является предшествующей для профессиональных дисциплин «Интернет-

программирование», «Мобильные информационные технологии»,  

«Интеллектуальные информационные технологии».  

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çɼʠʩʢʨʝʪʥʘʷ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʘè 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.3.5 «Дискретная математика»  

является овладение основными понятиями дискретной математики и умение 

использовать полученные знания  для решения прикладных задач, а также 

формирование мировоззрения и развитие системного мышления.  

 

2. Краткое содержание дисциплины 

Изучаемые темы: множества и отношения, элементы математической 

логики, булевы функции, графы. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОПК-3 

способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать основные понятия 

дискретной математики, 

основные принципы 

логических рассуждений, 

используемых в дискретной 

математике 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь ассоциировать 

имеющиеся знания с 

конкретными прикладными 

проблемами и задачами 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.3.5 Дискретная математика. Данная дисциплина относится к базовой 

части Б1.Б, включена в Модуль 3 Фундаментальной подготовки.   Преподается 

она в течение первого года обучения (в первом семестре). 

Изучение дисциплины базируется на результатах изучения математики в 

рамках программы средней школы и  практических навыках в работе с 

основными математическими понятиями.  

 Дисциплина Б1.Б.3.5 «Дискретная математика»  создает теоретическую и 

практическую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: 

Б1.Б.3.4 «Теория информационных процессов и систем»; Б1.В.ОД.1.1  

«Математическое и имитационное моделирование»;  Б1.В.ОД.1.2  

«Исследование операций и методы оптимизации». 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʀʥʬʦʨʤʘʪʠʢʘ ʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʠʨʦʚʘʥʠʝè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний и профессиональных компетенций применения базовых алгоритмов 

обработки информации к решению прикладных задач. Задачами изучения 

дисциплины являются: знакомство с современными методами и подходами к 

обработке информации, изучение основ алгоритмизации вычислительных 

процессов и программирования решения задач, развитие навыков работы с 

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, разработки 

программного обеспечения и работы с научно-технической литературой и 

документацией, используя современные аппаратные и программные средства. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Понятия информатики: данные, информация, знания, информационные 

процессы, информационные системы и технологии. Алгоритмизация 

процессов обработки данных. Введение в программирование. Управляющие 

операторы языка высокого уровня. Структуры данных. Программирование 

базовых алгоритмов обработки данных. Основы тестирования и отладки 

программ. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ-

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-4 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные понятия 

информатики: данные, 

информация, знания, 

информационные 

процессы, информационные 

системы и технологии; 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥ

ʷʪʴ 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-2 

способность 

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

методы структурного 

программирования; 

методы объектно-

ʙʘʟʦʚʳʡ 



прикладное 

программное 

обеспечение 

ориентированного 

программирования; 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥ

ʷʪʴ 

разрабатывать алгоритмы 

программ 

для решения прикладных 

задач, 

выполнять отладку кода, 

тестирование; 

ПК-8 

способность 

программировать 

приложения и создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные модели жизненного 

цикла программ; 

технологии и 

инструментальные средства, 

применяемые на этапах 

разработки, тестирования и 

отладки программ; 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥ

ʷʪʴ 

комплексно использовать 

инструментальные средства 

интегрированных сред для 

подготовки исходных 

модулей, тестирования, 

отладки и документирования 

программ; 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.3.6 Информатика и программирование. Данная дисциплина 

относится к базовой части Б1.Б, включена в Модуль 3 Фундаментальной 

подготовки. Преподается она в течение первого и второго года обучения (в 

первом, втором и третьем семестре).  

Содержание дисциплины «Информатика и программирование» – одна из 

составляющих частей теоретической и практико-ориентированной подготовки 

студентов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися на занятиях по информатике в средней 

общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин: «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», 

«Операционные системы», «Информационные системы и технологии», 

«Проектирование информационных систем», «Базы данных». 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çɹʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʞʠʟʥʝʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин, 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности. Создание защиты человека в техносфере от 

внешних негативных воздействий антропогенного, технического и 

естественного происхождения 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Экологические 

аспекты безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Российская система предупреждения и действий в условиях ЧС. 

Окружающий мир. Опасности, возникающие в повседневной жизни и 

безопасное поведение. Экстремальные ситуации в природных и городских 

условиях. ЧС природного и техногенного характера и защита населения от их 

последствий. Действия учителя при стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах. Средства индивидуальной защиты и защитные сооружения ГО. 

Организация защиты населения в мирное и военное время.  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-9 

способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики,  

характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду,  

методы защиты от них 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека,  

оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности и способы 

обеспечения комфортных 



условий жизнедеятельности; 

оказать первую помощь при ЧС 

способы защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.4.1 Безопасность жизнедеятельности. Данная дисциплина относится 

к базовой части Б1.Б, включена в Модуль 4 Здоровьесберегающий. Преподается 

она в течение второго года обучения (в третьем семестре).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях 

общеобразовательной программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для формирования культуры безопасного поведения в личностном и 

профессиональном аспекте. 

Место учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов – в 

совокупности дисциплин, изучающих человека в разных гранях. 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ. ɿʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʢʨʘʡʥʝʛʦ ʉʝʚʝʨʘè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура. 

Здоровьесбережение в условиях крайнего Севера» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки и будущей 

профессиональной деятельности.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура. Здоровьесбережение в 

условиях крайнего Севера» включает в качестве обязательного минимума 

следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику 

теоретического, практического и контрольного учебного материала:  

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа и стиля жизни;  

- оздоровительные системы и спорт (теория, методика, практика);  

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; 

- спорт – индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; 

- основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-8 

Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Знать/ 

понимать 

Научно-теоретические 

основы формирования 

базовой, спортивной, 

оздоровительной, 

рекреационной, 

профессионально-

прикладной физической 

культуры студента и 

понимать их 

Базовый 



деятельности. интегрирующую роль в 

процессе формирования 

здоровьесбережения.  

 

Уметь/ 

применять 

 

Управлять своим 

физическим здоровьем,    

самостоятельно заниматься 

различными  видами 

спорта, современными 

двигательными и 

оздоровительными 

системами. 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.4.2 Дисциплина «Физическая культура. Здоровьесбережение в 

условиях крайнего Севера» относится к базовой части Б1.Б, включена в Модуль 

4 Здоровьесберегающий. Она преподается в течение третьего года обучения (в 

6 семестре).  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʇʨʠʢʣʘʜʥʘʷ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʘè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью освоения дисциплины «Прикладная математика» является 

изучение принципов применения математических методов при построении 

автоматизированных информационных систем для решения задач в различных 

прикладных областях; получение навыков применения инструментальных 

средств математической обработки информации для решения прикладных 

задач, как при проектировании информационных систем, так и в 

соответствующей предметной области. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Проценты. Элементы математической логики. Элементы теории 

множеств. Элементы комбинаторики. Структуры данных. Элементы теории 

графов. Элементы теории кодирования. Элементы криптографии. Элементы 

теории игр. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-2 

способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования (ОПК-

2) 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные математические 

методы при анализе процессов  

в различных прикладных 

областях 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

инструментальные средства 

математической обработки 

информации для 

проектирования 

информационных систем в 

соответствующей предметной 

области 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-23 

способность применять 

системный подход и 

математические методы 

в формализации 

решения прикладных 

задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

возможности  применения 

математических методов для 

формализации решения 

прикладных задач 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

инструментальные средства 

математической обработки 

информации для решения 

прикладных задач  в 

соответствующей предметной 

области 



 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.5.1 Прикладная математика. Данная дисциплина относится к 

базовой части Б1.Б, включена в Модуль 5 Прикладная математика. Она 

преподается в течение второго года обучения (в 4 семестре) 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çɺʳʯʠʩʣʠʪʝʣʴʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ, ʩʝʪʠ ʠ ʪʝʣʝʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью курса является изложение основных теоретических концепций, 

положенных в основу построения современных вычислительных систем, сетей 

и телекоммуникаций.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Введение в компьютерные сети. Эволюция сетей. Классификация 

компьютерных сетей. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 

Топология и типы сетей. Стандартизация. Модель OSI. 

Физический уровень. Линии связи. Стандарты кабелей. Методы 

передачи дискретных данных. Канальный уровень. Протоколы и стандарты 

локальных сетей. 

Методы коммутации. Механизмы доступа к среде (дуплекс, полу 

дуплекс и т.д.). Выбор технологии локальных сетей. 

Технология Ethernet. Метод доступа к среде. Производительность сетей 

Ethernet. Типы кадров. Спецификация физической среды Ethernet. Понятие 

домен коллизий. Расчет сетей Ethernet. 

Более быстрые стандарты Ethernet. FastEthernet. Передающая среда. 

Правила построения сегментов. Технология GigabitEthernet. Архитектура. 

Особенности использования многомодового кабеля. Технология FDDI. 

Физический уровень. Топология сети. Характеристики. 

Модемы и технология установления соединения. Функции, 

характеристики, классификация. Внутренняя структура и принципы работы. 

Концентраторы. Функции и характеристики. Защита от несанкционированного 

доступа. Конструктивное исполнение концентраторов. 

Коммутаторы и мосты. Причины структуризации локальных сетей. 

Функции. Характеристики. Классификация. Внутренняя структура и 

принципы работы. 

Internet. Назначение, протоколы, принципы работы. Межсетевой обмен. 

Информационные сервисы. Подсети. Порты и сокеты. Служба DNS.  

Уязвимости службы DNS. Методы взлома. Защита DNS. 

Административные методы защиты от удаленных атак.  Программно-

аппаратные методы защиты от удаленных атак. Особенности межсетевого 

экранирования на различных уровнях OSI. FireWall. SKIP-технология, 

криптопротоколы SSL, S-HTTP. Сетевые мониторы безопасности. Построение 

защищенных виртуальных сетей. Средства построение защищенных VIN. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 



ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-4 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

теоретические основы 

построения современных 

вычислительных систем, сетей 

и телекоммуникаций;  

требования информационной 

безопасности 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-11 

способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные методы, 

программные и аппаратные 

средства, применяемые в 

области эксплуатации 

информационных систем 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять полученные знания 

в решении прикладных задач 

информационной 

безопасности корпоративных 

информационных систем 

ПК-12 

способность проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

модификации существующих 

программных модулей 

информационных 

экономических систем 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить отладку и 

тестирование программных 

модулей и подсистем 

информационных 

экономических систем. 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 
Б3.Б.2.1 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Данная дисциплина 

относится к базовой части Б1.Б, включена в Модуль 6 Программно-технические 

средства. Преподается в течение первого года обучения (в первом и втором 

семестре).  

Данная дисциплина логически и методически взаимосвязана с другими 

дисциплинами, такими как «Проектирование информационных систем», 

«Информатика и программирование», «Теоретические основы информатики», «Базы 

данных».  



 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʆʧʝʨʘʮʠʦʥʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Цель дисциплины «Операционные системы» в изучении классических 

основ операционных систем (ОС), их архитектуры, алгоритмов и методов, 

применяемых при их разработке. Знание ОС способствует становлению 

зрелого мышления, хорошему знанию сетевых технологий и протоколов, 

виртуальных машин, методов современного программирования. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Назначение, функции и структура операционной системы (ОС), 

классификация компьютерных систем, особенности ОС для различных классов 

компьютерных систем. Архитектура компьютерной системы. Архитектура ОС. 

Обзор функций ОС.  Архитектур Управление процессами. Планирование и 

диспетчеризация процессов. Потоки и многопоточное выполнение программ. 

Стратегии и критерии диспетчеризации процессов UNIX и MS-DOS. 

Управление параллельными взаимодействующими процессами. Проблемы 

тупиков и методы борьбы с ними. Управление памятью. Страничная 

организация памяти. Сегментная организация памяти. Виртуальная память. 

Файловые системы. Управление вводом-выводом. Безопасность операционных 

систем и сетей. Обзор архитектуры и возможностей систем Windows 

XP/Vista/7/8 и Linux. ОС для облачных вычислений. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-10 

способность 

принимать участие во 

внедрении, адаптации 

и настройке 

информационных 

систем  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

классических основ 

операционных систем (ОС), их 

архитектуры, алгоритмов и 

методов, применяемых при их 

разработке. ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

разрабатывать и проводить 

внедрение информационных 

систем. 

ПК-13 

способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

 сетевые технологии и 

протоколы, виртуальных 

машин, методы современного 

программирования 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



программного 

обеспечения 

информационных 

систем  

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Методологии разработки 

информационных систем.. 

проводить документальное 

сопровождение программных 

систем. Выбирать 

методологии разработки. 

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.6.2 Операционные системы. Данная дисциплина относится к 

базовой части Б1.Б, включена в Модуль 6 Программно-технические средства. 

Преподается в течение второго года обучения (в четвертом семестре). 

Для успешного изучения курса «Операционные системы» студенту 

необходимо знания и умения, полученные при изучении следующих 

дисциплин «Теоретические основы информатики», «Введение в инженерную 

деятельность», «Информатика и программирование». 

Изучение настоящей учебной дисциплины является основой для 

дальнейшего успешного изучения следующих дисциплин «Проектирование 

информационных систем», «Программная инженерия».  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является 

получение знаний о составе, структуре, принципах реализации и 

функционирования информационных технологий, используемых при создании 

информационных систем; о базовых и прикладных информационных 

технологиях; об инструментальных средствах информационных технологий. 

Бакалавр должен уметь применять информационные технологии при 

проектировании информационных систем, владеть методологией использования 

информационных технологий при создании информационных систем. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Возникновение и этапы становления информационных технологий. 

Понятие информации, ее виды, характеристики. Информационный ресурс. 

Информатизация и информационное общество. Информационное общество, 

определение, основные характеристики. Информатизация. Этапы перехода к 

информационному обществу. Классификация информационных технологий. 

Информационная технология, определение, задачи. Информационные 

технологии как система. Базовые ИТ. Мультимедиа-технологии. 

Геоинформационные технологии. Технологии защиты информации. 

Телекоммуникационные технологии. Технологии искусственного интеллекта. 

Прикладные ИТ. ИТ в промышленности и экономике. Информационная 

технология построения систем. Программные средства ИТ. 

 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОПК-1 

способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

определение и назначение ИТ, 

- основные понятия, связанные 

с ИТ, -основные виды 

операций с данными, 

выполняемых с помощью ИТ, 

- виды информационных 

технологий и их основные 

компоненты 

-основные принципы 

информационного поиска, 

-основные понятия по 

безопасности ИС 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

сопоставлять решаемые задачи 

обработки информации и 

возможные средства их 

профессионального 

выполнения 

-пользоваться поисковыми 

сайтами, их разделами, 

простым и расширенным 

поиском 

ОПК-4 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

-знание технологии 

использования средств 

реализации информационных 

технологий. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

-анализировать, выбирать 

методы и способы 

разработки средств реализации 

информационных технологий, -

пользоваться прикладным 

программным 

обеспечением, - разрабатывать 

средства реализации 

информационных технологий, -

пользоваться основными 

средствами 

безопасности ИС. 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.7.1 Информационные технологии. Данная дисциплина относится к 

базовой части Б1.Б, включена в Модуль 7 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности. Преподается в 

течение первого года обучения (в первом  семестре).  

Предшествующие дисциплины: Математика. Физика. Информатика и 

программирование. Последующие дисциплины: базы данных. Разработка 

программного обеспечения. Проектирование информационных систем. 

Информационная безопасность. 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çɹʘʟʳ ʜʘʥʥʳʭè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями изучения дисциплины «Базы данных» является освоение 

студентов методов проектирования баз данных и реализации прикладного 

программного обеспечения на базе систем управления базами данных. Особое 

внимание уделяется базам данных, построенным на основе системы 

управления базами данных реляционной модели, так как в данный момент 

развития информационных технологий направление является наиболее 

используемым и перспективным.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Введение в базы данных (Основные термины, определения. Классификация 

баз данных. Модели (структура) организации баз данных. Ключевое поле. 

Схема данных. Этапы работы с базами данных.). Проектирование и 

построение базы данных. Нормализация таблиц реляционной базы данных 

(Факторы объема БД, Нормализация таблиц, первая нормальная форма, вторая 

нормальная форма, третья нормальная форма, нормальная форма Бойса—

Кодда, четвертая нормальная форма, пятая нормальная форма). Работа с 

данными (фильтры, поиск, создание запросов), Целостность базы данных 

(целостность сущностей, целостность внешних ключей, Null-значения. 

Операции, которые (не) могут  нарушить ссылочную целостность. Стратегии 

поддержания ссылочной целостности. Транзакция. Модели транзакций), 

конструирование форм в MicrosoftOfficeAccess, Язык SQL (оператор SELECT, 

оператор IN, оператор BETWEEN, оператор LIKE. Арифметические операции 

для преобразования числовых данных. Операция конкатенации строк. 

Агрегирование и групповые функции. Вложенные подзапросы. Упорядочение 

выходных полей. Оператор объединения UNION. Операция соединения 

INNER JOIN), разработка клиентского приложения к базе данных в 

MicrosoftVisualStudio. Представления (Понятие представления. Создание 

представления. Примеры представлений). Работа с Microsoft SQL Server. 

Триггеры (Назначение триггеров. События, при которых выполняются 

триггеры. Типы триггеров. Программирование триггера. Примеры триггеров.) 

Проектирование и построение базы данных. Хранимые процедуры и функции 

(Преимущества и недостатки хранимых подпрограмм. Хранимые процедуры в 

среде MS SQL Server: типы хранимых процедур, создание хранимых 

процедур, примеры хранимых процедур. Функции в среде MS SQL Server: 

типы функций, создание функций, примеры функций). Работа с данными 

(фильтры, поиск, создание запросов) 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 



ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-2 

способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Теорию баз данных. 

Язык запросов SQL 

ʙʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Инструментальные средства 

проектирования схем баз 

данных, разработки клиентских 

приложений и  СУБД. 

ПК-14 

способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Технологии организации 

доступа к данным 

Существующие  СУБД 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Инструментальные средства 

проектирования схем баз 

данных, разработки клиентских 

приложений и  СУБД. 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.7.2 Базы данных. Данная дисциплина относится к базовой части 

Б1.Б, включена в Модуль 7 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности. Преподается в течение второго года 

обучения (в третьем семестре).  

Для усвоения материала по курсу студенты должны в достаточной мере 

обладать знаниями, полученными в рамках дисциплины «Теоретические 

основы информатики». Дисциплина «Базы данных» является пререквизитом 

для дисциплин «Разработка приложений на платформе «1С: Предприятие». 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями изучения дисциплины «Информационная безопасность» 

является овладение теоретическими, практическими и методическими 

вопросами обеспечения информационной безопасности и освоение системных 

комплексных методов защиты информации, генерируемой в процессе 

функционирования предприятий различных ОПФ и сфер бизнеса, овладение 

современными информационными технологиями, формирование у 

специалиста способностей к управлению проектами, умение диагностировать 

область задач и проектировать оптимальный вариант информационной 

системы в соответствии с требованиями бизнес-задачи, а также на 

способность осуществлять сопровождение информационной системы на всех 

этапах ее жизненного цикла.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Классификация защищаемой информации и её носителей (владельцы 

защищаемой информации, степень секретности). Классификация защищенной 

информации по содержанию. Документированная информация, 

зафиксированная на материальном носителе. Доступность, целостность и 

конфиденциальность информации. Понятие информационной системы 

обработки информации. 

Угрозы защиты информации. Виды противников или "нарушителей". 

Основные определения и классификации угроз. Наиболее распространенные 

угрозы. Основные угрозы целостности, доступности и конфиденциальности 

информации. Примеры угроз. Управление рисками. Процедурный уровень 

информационной безопасности. Классификация компьютерных вирусов. 

Меры по их профилактике. Вирусные мистификации. 

Законодательный уровень информационной безопасности. Важность 

законодательного уровня информационной безопасности. Обзор российского 

законодательства в области защиты информации. Обзор зарубежного 

законодательства в области защиты информации. 

Оценочные стандарты и технические спецификации. Понятие политики 

безопасности. Механизмы безопасности. Классы безопасности. Обзор 

информационной безопасности распределенных систем. Критерии оценки 

безопасности информационных технологий. «Оранжевая книга» для сетевых 

конфигураций. Руководящие документы Гостехкомиссии РФ. 

Модели безопасности и их применение. Основная теорема безопасности. 

Обязательное управление доступом и переназначаемое управление доступом. 

Доступ по правилам и доступ по ролям 

Программно-технические меры информационной безопасности. Меры 

обнаружения нарушений. Особенности современных информационных 

систем, существенные с точки зрения безопасности. Архитектурная 



безопасность. Идентификация, аутентификация и управление доступом. 

Протоколирование и аудит.  

Криптографическая защита информации. Криптография и криптоанализ. 

Основные определения. Фундаментальное правило криптоанализа. 

Требования к алгоритмам шифрования. Стандарт шифрования данных DES. 

Принципы, используемые в практических шифрах (рассеивание и 

перемешивание). Простейшие методы шифрования (подстановки и 

перестановки). Стеганография. Одноразовые блокноты. 

Современные симметричные криптосистемы. Блочные и поточные 

шифры. Однонаправленные функции.  

Криптография с использованием открытых ключей. Основа метода 

криптографической системы с открытым ключом и основные свойства 

системы. Распределение ключей в системе с множеством пользователей. 

Защита паролем и методы реализации защиты. Цифровая подпись. Алгоритм 

RSA. 

Криптографические протоколы. Определения, классификация 

протоколов. Доказательство с нулевым знанием. Удостоверение личности с 

нулевым разглашением конфиденциальной информации. Передача 

информации с использованием симметричной криптографии и криптографии с 

открытыми ключами. 

Сетевая безопасность. Атакуемые сетевые компоненты на разных 

уровнях модели OSI, уязвимости сетевых служб (DNS, Telnet), средств 

передачи информации. Классификация сетевых атак. Межсетевые экраны. 

Организация виртуальных корпоративных сетей. Протокол IPSec. Защита 

данных в WWW. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-4 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

теоретические и 

методическими вопросами 

обеспечения информационной 

безопасности, системные 

комплексные методы защиты 

информации, генерируемой в 

процессе функционирования 

предприятий различных ОПФ 

и сфер бизнеса,  
 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

овладение современными 

информационными 

технологиями, формирование у 



безопасности. специалиста способностей к 

управлению проектами, умение 

диагностировать область задач 

и проектировать оптимальный 

вариант информационной 

системы в соответствии с 

требованиями бизнес-задачи 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-11 

способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Программно-технические меры 

информационной 

безопасности. Особенности 

современных информационных 

систем, существенные с точки 

зрения безопасности.  Понятия 

и применение 

криптографической защиты 

информации и сетевой 

безопасности 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

осуществлять сопровождение 

информационной системы на 

всех этапах ее жизненного 

цикла. 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.7.3 Информационная безопасность. Данная дисциплина относится к 

базовой части Б1.Б, включена в Модуль 7 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности. Преподается в 

течение третьего года обучения (в шестом семестре).  

Для усвоения материала по курсу студенты должны в достаточной мере 

обладать знаниями, полученными в рамках дисциплины «Теоретические 

основы информатики», «Информатика и программирование», «Базы данных». 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çɺʚʝʜʝʥʠʝ ʚ ʠʥʞʝʥʝʨʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины «Введение в инженерную деятельность» 

являются заложение основной теоретико-практическую базой, что позволяет 

осознать значимость инженерного труда, повысить мотивацию к обучению, 

формировать компетенции, необходимые в инженерном деле. 

Задачи: 

- изучить идеологию предлагаемых в концепции CDIO инноваций; 

- рассмотреть реорганизацию учебного процесса с точки зрения 
курса и дисциплины «Введение в инженерную деятельность» 

- проанализировать опыт и ознакомиться с проблемами на 

конкретных примерах; 

- представить своё видение курса и дисциплины. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Основы инженерной деятельности. Термины и определения. Виды 

инженерной деятельности. Научно-исследовательская деятельность и этапы ее 

проведения.  

Востребованные свойства инженерной деятельности. Творчество и 

креативность. Термины и определения. Критическое мышление. Значимость 

при обучении проблемных ситуаций и задач. Мотивация участников учебного 

процесса. Способы формирования положительной мотивации в процессе 

обучения. Контроль успехов обучения. Примеры контролирующих 

мероприятий. 

Перспективы развития инженерного образования: инициатива CDIO 

(современный подход к инженерному образованию). Цели инициативы как 

усиление практической направленности обучения будущих инженеров.  

Стандарты CDIO - комплексный подход к инженерному образованию: 

набор общих принципов создания учебных программ, их материально-

технического обеспечения, подбора и обучения преподавателей. 

Система высшего профессионального образования в Российской 

Федерации, ее уровни, нормативное и организационное обеспечение. 

Федеральный государственный образовательный стандарт направления. 

Профессиональные образовательные стандарты. Основная образовательная 

программа вуза, ее состав и роль в организации подготовки бакалавров по 

направлению. 

Учебный процесс и аттестация студентов в вузе. Обзор учебного плана 

направления. Роль отдельных учебных дисциплин в подготовке бакалавра.  

Основные формы проведения учебных занятий в вузе: лекции, 

семинары, практические и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 

студентов, ее организационное, информационное и методическое обеспечение. 

Практики, их виды, организация и места прохождения. Методы повышения 



эффективности труда студента во время учебных занятий и самостоятельной 

работы. 

Аттестация студентов, ее виды, формы и организация. Организация 

переводов студентов, их отчисления, восстановления, предоставления 

отпусков. 

Организационная структура вуза, его подразделения и их функции.  

Библиотека вуза, технология работы в библиотеке. Электронные версии 

учебно-методических материалов. Электронные библиотечные системы 

(ЭБС), организация работы студентов в ЭБС. Правила внутреннего распорядка 

вуза. Студенческие организации. 

Учебно- и научно-исследовательская работа студентов как способ 

повышения квалификации и ускорения карьерного роста. Организационные 

формы учебно- и научно-исследовательской работы студентов в вузе. 

Основные способы и формы получения научной квалификации. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-1 

способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Стандарты CDIO - 

комплексный подход к 

инженерному образованию: 

набор общих принципов 

создания учебных программ, 

их материально-технического 

обеспечения, подбора и 

обучения преподавателей 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Основные способы и формы 

получения научной 

квалификации 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

способность 

проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Организационную структура 

вуза, его подразделения и их 

функции 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Методы повышения 

эффективности труда студента 

во время учебных занятий и 

самостоятельной работы. 

 



 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.7.4 Введение в инженерную деятельность. Данная дисциплина 

относится к базовой части Б1.Б, включена в Модуль 7 Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности. 

Преподается в течение первого года обучения (в первом семестре).  

Для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума 

содержания среднего (полного) образования. Дисциплина «Введение в 

инженерную деятельность» является пререквизитом для всех 

профессиональных дисциплин профильной направленности. 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʇʨʦʛʨʘʤʤʥʘʷ ʠʥʞʝʥʝʨʠʷè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями освоения дисциплины «Программная инженерия» являются: 

изучение современных инженерных принципов (методов) создания 

надежного, качественного программного обеспечения, удовлетворяющего 

предъявляемым к нему требованиям; формирование у студентов понимания 

необходимости применения данных принципов программной инженерии.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Введение в программную инженерию. Модели и профили жизненного 

цикла программных средств. Модели и процессы управлении проектами 

программных средств. Управление требованиями к программному 

обеспечению. Проектирование программного обеспечения. Конструирование 

(детальное проектирование) программного обеспечения. Тестирование 

программного обеспечения. Сопровождение программного обеспечения.  

Конфигурационное управление. Управление программной инженерией.  

Процесс программной инженерии. Инструменты и методы программной 

инженерии. Качество программного обеспечения. Документирование 

программного обеспечения. Технико-экономическое обоснование проектов 

программных средств. 

  

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-2 

способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Принципы и методы создания 

надежного, качественного 

программного обеспечения, 

удовлетворяющего 

предъявляемым к нему 

требованиям ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проектирование 

программного обеспечения. 

Конструирование (детальное 

проектирование) 

программного обеспечения 

ПК-7 

способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Документирование 

программного обеспечения.  

 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применение принципов 

программной инженерии.  

 



  

ПК-9 

способность составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Документирование 

программного обеспечения.  

 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить технико-

экономическое обоснование 

проектов программных средств 

ПК-12 

способность проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Инструменты и методы 

программной инженерии 

ʙʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

.проводить функциональное 

тестирование, структурное 

тестирование. объектно-

ориентированное тестирование 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б3.Б.3.6 Программная инженерия. Данная дисциплина относится к 

базовой части Б1.Б, включена в Модуль 7 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности. Преподается в 

течение четвертого года обучения (в седьмом семестре).  

Содержание дисциплины «Программная инженерия» – одна из 

составляющих частей теоретической и практико-ориентированной подготовки 

студентов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Информатика и 

программирование», «Базы данных».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин базовой: «Проектирование информационных систем», 

«Проектный практикум». 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʇʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний и 

приобретение практических навыков по проектированию информационных 

систем, дать студентам завершающие знания в области современных научных 

и практических методов проектирования и сопровождения информационных 

систем (ИС) различного масштаба для разных предметных областей. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Введение. Основные направления развития проектирования 

Информационных систем. Проблемы проектирования ИС. Мировые 

концепции управления ИС. 

Тема 1. Этапы проектирования ИС, состав работ и проектной 

документации. 

Тема 2. Функциональные и обеспечивающие подсистемы ИС. 

Тема 3. Методологические основы проектирования ИС. 

Тема 4. Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС. 

Состав и содержание работ на предпроектной стадии создания ИС. 

Тема 5. Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего 

проектирования. Состав и содержание работ на стадиях внедрения, 

эксплуатации и сопровождения проекта. 

Тема 6. Понятие унифицированной системы документации. 

Проектирование унифицированной системы документации. 

Тема 7. Проектирование экранных форм электронных документов. 

Понятие информационной базы и способы ее организации. Проектирование 

информационной базы при различных способах организации. 

Тема 8. Основные понятия и классификация технологических процессов 

обработки данных. Показатели оценки эффективности и выбор варианта 

организации технологических процессов. 

Тема 9. Проектирование процессов получения первичной информации. 

Проектирование процесса загрузки и ведения информационной базы. 

Тема 10. Проектирование технологических процессов обработки данных 

в пакетном режиме. Проектирование технологически процессов обработки 

данных в диалоговом режиме. 

Тема 11. Реинжиниринг бизнес-процессов и проектирование 

корпоративной ЭИС. 

Тема 12. Проектирование клиент-серверных корпоративных ИС. 

Тема 13. Основные понятия и классификация CASE– технологий. 

Функционально-ориентированное проектирование ИС. 

Тема 14. Объектно-ориентированное проектирование ИС. Прототипное 

проектирование ИС (RAD-технология). 

Тема 15. Типовое проектирование ИС. 

 



3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-3 

способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

современные научные и 

практические методы 

проектирования и 

сопровождения 

информационных систем (ИС) 

различного масштаба для 

разных предметных областей 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

проектировать 

информационные системы и 

их компоненты 

ПК-4 

способность 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основы документирования 

программного обеспечения 

ʙʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

документировать процессы 

создания информационных 

систем на стадиях жизненного 

цикла  

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б3.Б.3.2 Проектирование информационных систем. Данная дисциплина 

относится к базовой части Б1.Б, включена в Модуль 7 Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности. 

Преподается в течение третьего года обучения (в пятом и шестом семестрах).  

Связь с предшествующими дисциплинами: курс рассчитан на знание 

студентами материала курсов «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Информатика и программирование», «Проектирование 

информационных систем».  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʝ ʠ ʠʤʠʪʘʮʠʦʥʥʦʝ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов по основам анализа и синтеза производственных и 

экономических процессов, структур систем и их отдельных подсистем, систем 

управления, систем поддержки принятия решений.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Тема 1. Теоретические основы имитационного моделирования. 

Тема 2. Имитация случайных величин и процессов. 

Тема 3. Специальные методы генерации дискретных случайных 

величин. 

Тема 4. Методы генерации непрерывных случайных величин. 

Тема 5. Моделирование случайных процессов. 

Тема 6. Макроэкономические и микроэкономические модели 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʇʂ-2 

способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

с применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования (ОПК-

2) 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

социально-экономические 

задачи и процессы  

ʙʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить анализ и синтез 

производственных и 

экономических процессов, 

ʆʇʂ-3 

способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

структуру систем и их 

отдельных подсистем, 

системы управления, систем 

поддержки принятия решений 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 



ʇʂ-23 

способность применять 

системный подход и 

математические 

методы в 

формализации решения 

прикладных задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Теоретические основы 

имитационного 

моделирования 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить математическое 

моделирование 

макроэкономических и 

микроэкономических моделей 

ʇʂ-24 

способность готовить 

обзоры научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Значение, виды 

математического 

моделирования. Законы и 

правила их описания 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

современную 

информационную и 

библиографическую культуру 

при решении стандартных 

задач в профессиональной 

деятельности, в том числе с 

применением ИКТ 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.1.1 Математическое и имитационное моделирование. Данная 

дисциплина относится к вариативной части Б1.В, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД, к Модулю 5 Прикладная математика. Преподается она в течение 

третьего года обучения (в шестом  семестре).  

Содержание дисциплины «Математическое и имитационное 

моделирование» – одна из составляющих частей теоретической и практико-

ориентированной подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика. Изучение дисциплины «математическое и 

имитационное моделирование» базируется на дисциплинах «Математика», 

«Исследование операций и методы оптимизации», «Теория вероятностей и 

математическая статистика».  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʀʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʦʧʝʨʘʮʠʡ ʠ ʤʝʪʦʜʳ ʦʧʪʠʤʠʟʘʮʠʠè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» являются: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих 

решений; обучение студентов применению методов и моделей исследования 

операций в процессе подготовки и принятия управленческих решений в 

организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех 

инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и 

анализируются варианты управленческих решений. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Постановка задачи исследования операций. Динамическое 

программирование. Элементы теории управления запасами. Формы описания 

неопределенности. Задачи стохастического программирования. Элементы 

многокритериальной оптимизации. Теория массового обслуживания. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-3 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

теоретические знания по 

вопросам, касающимся 

принятия управленческих 

решений 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

методы и модели исследования 

операций в процессе 

подготовки и принятия 

управленческих решений в 

организационно-

экономических и 

производственных системах 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-2 

способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования (ОПК-

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Постановку задачи 

исследования операций 

базовый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

инструменты, с помощью 

которых в современных 

условиях формируются и 

анализируются варианты 

управленческих решений 



2) 

ОПК-3 

способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

теории управления в 

профессиональной 

деятельности 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

законы естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-23 

способность применять 

системный подход и 

математические 

методы в 

формализации решения 

прикладных задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Методы и приемы 

формализации задач 

 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

современные технологии и 

программное обеспечение для 

формализации решения 

прикладных задач 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.1.2 Исследование операций и методы оптимизации. Данная 

дисциплина относится к вариативной части Б1.В, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД, к Модулю 5 Прикладная математика. Преподается она в течение 

третьего года обучения (в пятом семестре).  

Содержание дисциплины Исследование операций и методы 

оптимизации» – одна из составляющих частей теоретической и практико-

ориентированной подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика. Изучение дисциплины «Исследование операций и 

методы оптимизации» базируется на дисциплинах «Математика», «Теория 

вероятностей и математическая статистика». Знания и практические навыки, 

полученные при изучении дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации», используются обучающимися при изучении дисциплины 

«Математическое и имитационное моделирование».  

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʏʠʩʣʝʥʥʳʝ ʤʝʪʦʜʳè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины «Численные методы» являются: 

подготовить студентов к разработке компьютерно-ориентированных 

вычислительных алгоритмов решения задач, возникающих в процессе 

математического моделирования законов реального мира и применения 

познанных законов в практической деятельности. В результате изучения 

данного курса студент должен изучить наиболее распространенные методы 

приближенных вычислений и ознакомиться с прикладными программными 

комплексами. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Математическое моделирование и вычислительный эксперимент. 

Численные методы как раздел современной математики. Роль 

компьютерно-ориентированных методов в исследовании сложных 

математических моделей. 

Погрешность результата численного решения задачи. Требования к 

вычислительному процессу. 

Решение нелинейных уравнений и систем уравнений. Методы 

половинного деления, хорд, простой итерации, Ньютона, комбинированный 

метод хорд и касательных, метод секущих. Сходимость. 

Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Обращение матриц. Итерационные методы. Сходимость одношаговых 

итерационных методов. Метод градиентного спуска.  

Интерполирование алгебраическими многочленами. Погрешность 

интерполяционной формулы. Сплайн-интерполирование. Тригонометрическая 

интерполяция. Элементы теории равномерного приближения. 

Среднеквадратичные приближения. Метод наименьших квадратов. 

Интерполяционные квадратурные формулы. Интегрирование функций 

специального вида. Правило Рунге оценки погрешности. 

Одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши. 

Вычислительная погрешность методов. 

Основные понятия теории разностных схем: аппроксимация, 

сходимость, устойчивость. Простейшие разностные схемы для уравнения 

переноса. 

Устойчивость, сходимость в зависимости от соотношения h и τ. Неявные 

схемы для задачи Коши. Уравнение теплопроводности с одной 

пространственной переменной. Разностная схема задачи Дирихле для 

уравнения Пуассона. Необходимый спектральный признак устойчивости. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 



ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-3 

способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знание законов реального 

мира и применения познанных 

законов в практической 

деятельности 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Участвовать в разработке 

компьютерно-

ориентированных 

вычислительных алгоритмов 

решения задач, возникающих 

в процессе математического 

моделирования.  

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-23 

способность применять 

системный подход и 

математические 

методы в 

формализации решения 

прикладных задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

наиболее распространенные 

методы приближенных 

вычислений и  прикладные 

программные комплексы. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

наиболее распространенные 

методы приближенных 

вычислений  и математические 

методы в формализации 

решения прикладных задач 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.1.3 Численные методы. Данная дисциплина относится к 

вариативной части Б1.В, обязательные дисциплины Б1.В.ОД, к Модулю 5 

Прикладная математика. Преподается она в течение первого года обучения (во 

втором семестре).  

Требования к входным знаниям и умениям студента – знание основ 

математики. Знания и умения, формируемые в процессе изучения данной 

дисциплины, будут использоваться при освоении дисциплин, связанных с 

решением задач, возникающих в процессе математического моделирования 

сложных процессов, таких как «Теория систем и системный анализ», «Теория 

вероятностей и математическая статистика, Исследование операций и методы 

оптимизации», «Моделирование экономических процессов и систем», 

«Информатика и программирование» и др. 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ ʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʩʬʝʨʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

умений межкультурного профессионального общения, позволяющих  

эффективно использовать иностранный язык в основных сферах  деловой 

коммуникации. 

 Для изучения дисциплины необходим уровень коммуникативной 

компетенции не ниже А2.  В зависимости от исходного уровня владения 

языком конечной целью курса предполагается овладение  иностранным 

языком на уровне В1-В2 (по Общеевропейской шкале уровней владения 

иностранными языками). 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Содержание дисциплины позволяет подготовить студентов к 

эффективной межкультурной коммуникации в профессиональной сфере.  

 В содержание обучения включаются следующие компоненты: 

¶ Сферы и ситуации делового и профессионального общения:  деловые 
беседы, встречи, собрания, совещания; работа в офисе / на производстве; 

конференции; международные проекты; деловые переговоры; официальные 

приемы; неформальная социализация и др; 

¶ Умения и навыки устного и письменного иноязычного общения, 

соответствующие указанным сферам и ситуациям;  

¶ Языковой и речевой материал, необходимый для обеспечения 

эффективного общения в указанных  сферах и ситуациях деловой 

коммуникации; 

¶ Тексты, типичные для  профессиональной коммуникации:   служебное 

письмо,  электронное письмо/факс,  официальное заявление,  объявление, 

таблица/график, руководство/инструкция, статистика/диаграмма, 

рекламный проспект, презентация, комментарий, обзорная статья, договор, 

статья в профессиональном издании; 

¶ Межкультурные умения, позволяющие избегать стереотипов и достигать 
положительного результата в общении с зарубежными партнерами. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪ

ʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-5  
овладеть 

способностью к 
ɿʥʘʪʴ/ ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Профессионально-

ориентированную лексику в 
ʙʘʟʦʚʳʡ 



коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

объеме около 500 единиц;  

типы  деловой документации; 

правила построения 

широкого спектра 

дискурсивных стратегий для 

ведения эффективной 

деловой коммуникацией; 

правила речевого этикета в 

ситуациях делового общения. 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

 

Вести беседу 

профессиональной 

направленности на 

иностранном языке; 

владеть основами публичной 

речи на иностранном языке; 

владеть основами деловой 

переписки на иностранном 

языке; 

владеть различными видами 

чтения текстов 

профессиональной тематики; 

владеть способами работы с 

информационными 

источниками на иностранном 

языке, в том числе 

электронными; 

применять межкультурные 

умения для преодоления 

стереотипов, решения 

конфликтов и достижения 

понимания с 

представителями других 

культур в ситуациях деловой 

коммуникации. 

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.2.1 Иностранный язык в профессиональной сфере деятельности. 

Данная дисциплина относится к вариативной части Б1.В, обязательные 

дисциплины Б1.В.ОД, к Модулю 2 Языковой подготовки. Преподается она в 

течение второго года обучения (в четвертом семестре).  

Основывается на знаниях дисциплины Иностранный язык, Деловой 

иностранный язык. Место учебной дисциплины – в системе 

профессиональных курсов дают разносторонние знания в профессиональном 

плане. 

  



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʀʥʪʝʨʥʝʪ-ʧʨʦʛʨʘʤʤʠʨʦʚʘʥʠʝè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью освоения дисциплины «Интернет-программирование» является 

получение теоретических и практических знаний использования современных 

серверных веб-технологий, навыков разработки интернет-ресурсов с 

применением клиентских и серверных скриптовых языков программирования. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Языки разметки гипертекста HTML5 и XHTML, современные свойства и 

методы. Каскадные таблицы стилей CSS3,  адаптивная верстка. 

Скриптовый язык программирования JavaScript. Объекты и методы.  

Объектно-ориентированное программирование на языке JavaScript. Технология 

построения интерактивных пользовательских интерфейсов AJAX. Разработка 

интерактивных веб-страниц с использованием библиотеки JQuery. 

Язык программирования PHP. Интерфейс CGI. Организация 

взаимодействия с СУБД. MySQL. 

 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-2 

способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основы методы разработки, 

внедрения и адаптации веб-

приложений под различные 

устройства 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладные веб-

приложения с применением 

клиентских и серверных 

скриптовых языков 

программирования.,  

ПК-8 

способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Принципы интернет- 

программирования, способы 

создания прототипов веб-

приложений 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

программировать веб-

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач с 

использованием клиентских и 

серверных скриптовых языков 



программирования. 

ПК-12 

способность проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные методы 

тестирования и отладки веб-

приложений 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

проводить тестирование 

компонентов веб-приложений 

 

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.3.1 Интернет-программирование. Данная дисциплина относится 

к вариативной части Б1.В, обязательные дисциплины Б1.В.ОД,  Модуль 7 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. Преподается она в течение третьего года обучения (в пятом 

семестре).  

Курс интернет-программирования является предметом, позволяющим 

ознакомить студентов с направлением развития информационных систем, 

связанных с веб-технологиями и архитектурой тонкого клиента. Входные 

знания, необходимые для этой дисциплины, формируются на курсах 

«Программная инженерия», «Информационные технологии», «Информатика и 

программирование», «Операционные системы», «Мировые информационные 

ресурсы», «Интернет-технологии».  

Освоение дисциплины позволяет подготовиться к курсам «Мобильные 

информационные технологии» и «Программная инженерия».  

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʈʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠè̫ 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Цель: получение студентами представлений о теоретических и 

практических основах проектирования программного обеспечения любой 

степени сложности, знакомство их с основными этапами проектирования, 

проблемами проектирования и методами их решения, проблемами 

обеспечения надежности разрабатываемых программных средств.  

Задачи: изучение базовых понятий технологии разработки 

программного обеспечения, основных стратегий конструирования 

программного обеспечения, методик экстремального программирования, 

основных этапов проектирования программных средств и принципов 

тестирования программного обеспечения.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ɿʥʘʪʴ:  технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки 

и решения задач на ЭВМ в различных режимах.  

ʋʤʝʪʴ: ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; 

использовать прикладные системы программирования; разрабатывать 

основные программные документы.  

ɺʣʘʜʝʪʴ: навыками разработки и отладки программ не менее, чем на 

одном из алгоритмических процедурных языков программирования высокого 

уровня; методами и средствами разработки и оформления технической 

документации.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Организация процесса конструирования программных средств. 

Классический жизненный цикл программного средства, инкрементная и 

спиральная модель разработки. Экстремальное программирование (ХР). 

Техническое задание как формальный документ, содержащий требования к 

разрабатываемому программному продукту. Проектирование программных 

средств. Понятие модуля. Связность и сцепление модулей. Организация 

процесса тестирования программных средств. Разработка через тестирование 

(TDD – Test Driven Development). Понятие минимальной конфигурации 

программного средства.  

Практические занятия включают работы по изучению тем дисциплины, 

знакомство с программированием в графической среде разработки и 

получение практических навыков проектирования приложений с применением 

следующих интерактивных форм: визуальное проектирование в графической 

среде разработки; коллективная работа; дискуссии; учебные мини-

конференции.  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 



 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-2 

способность 

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение  

Знать/ понимать 

базовых понятий технологии 

разработки программного 

обеспечения 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

ставить задачу и разрабатывать 

алгоритм ее решения; 

использовать прикладные 

системы программирования; 

разрабатывать основные 

программные документы.  

 

ПК-4 

способность 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

теоретические основы 

документирования процсаа 

создания ИС, требования 

информационной безопасности 

 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

ПК-6 

способность собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

теоретических и практических 

основах проектирования 

программного обеспечения 

любой степени сложности 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

навыки разработки и отладки 

программ не менее, чем на 

одном из алгоритмических 

процедурных языков 

программирования высокого 

уровня; методами и средствами 

разработки и оформления 

технической документации.  

 

ПК-15 

способность 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные этапы 

проектирования, проблемы 

проектирования и методы их 

решения, проблемы 

обеспечения надежности 

разрабатываемых 

программных средств 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



 

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить организацию 

процесса тестирования 

программных средств. 

Разработка через тестирование 

(TDD – Test Driven 

Development). Понятие 

минимальной конфигурации 

программного средства.  

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.3.2 Разработка программного обеспечения. Данная дисциплина 

относится к вариативной части Б1.В, обязательные дисциплины Б1.В.ОД,  

Модуль 7 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. Преподается она в течение второго и третьего года 

обучения (в четвертом и пятом семестрах).  

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах «Информационные 

технологии», «Информатика и программирование», «Операционные системы», 

«Мировые информационные ресурсы», «Интернет-технологии». Знания и 

практические навыки, полученные при изучении дисциплины, используются 

обучаемыми при изучении дисциплин «Мобильные информационные 

технологии», «Программная инженерия» 
 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʄʦʙʠʣʴʥʳʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью дисциплины «Мобильные информационные технологии» 

является знакомство с современными мобильными ОС и их архитектурой, 

изучение основных этапов процесса разработки мобильных приложений, 

приобретение студентами навыков разработки мобильных приложений с 

применением как нативных, так и кроссплатформенных средств разработки.     

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Архитектура мобильных ОС. Основные принципы разработки для 

мобильных ОС, особенности кроссплатформенной и нативной разработки. 

Виды приложений и их структура. Основные этапы разработки 

приложения с использованием Android IDE, Intel XDK. Основы разработки 

интерфейсов мобильных приложений. Основы разработки многооконных 

приложений. Использование датчиков устройств в приложениях. 

Использование библиотек. Работа с базами данных, графикой и анимацией. 

Разработка игр. 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-8 

способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные виды и методы 

современных мобильных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

решать прикладные задачи с 

использованием современных 

мобильные информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.3.3 Мобильные информационные технологии. Данная 

дисциплина относится к вариативной части Б1.В, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД,  Модуль 7 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности. Преподается она в течение четвертого 

года обучения (в седьмом семестре).  

Курс мобильных информационных технологий является предметом, 

позволяющим ознакомить студентов с направлением развития мобильных 

информационных систем, связанных с веб-технологиями и архитектурой 

тонкого клиента. Входные знания, необходимые для этой дисциплины, 



формируются на курсах «Программная инженерия», «Информационные 

технологии», «Информатика и программирование», «Операционные 

системы», «Интернет-технологии», «Интернет-программирование».  

Освоение дисциплины позволяет подготовиться к курсу «Программная 

инженерия» и дипломному проектированию.  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʩʢʦʤ ʫʯʝʪʝ ʠ ʥʘʣʦʛʦʦʙʣʦʞʝʥʠʠè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью дисциплины «Информационные системы в бухгалтерском учете 

и налогообложении» является изучение принципов ведения компьютерного 

бухгалтерского учета, его функциональная архитектура и основы учетной 

политики с точки зрения информационных ИТ.  

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:  

- формирование понимания значимости дисциплины «Информационные 

системы в бухгалтерском учете и налогообложении» в профессиональном 

образовании бакалавра;  

- формирование представления о роли и месте дисциплины 

"Информационные системы в бухгалтерском учете и налогообложении" в 

профессиональной ориентации;  

- ознакомление с системой понятий, применяемых при работе с 

бухгалтерскими информационными системами;  

- формирование навыков и умений использования программного обеспечения 
бухгалтерских информационных систем;  

- ознакомление с примерами использования бухгалтерских информационных 
систем.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Тема I. Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета.  

Сущность и принципы ведения бухгалтерского учета; учетная политика: 

организация и содержание учетной политики, классификаторы информации, 

учетные регистры, система документов бухгалтерского учета; функциональная  

архитектура бухгалтерского учета.  

Тема II. Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете. 

Особенности бухгалтерских информационных систем, их место в системе 

управления предприятием. Классификация БУИС. БУИС для крупных 

предприятий. БУИС на предприятиях малого и среднего бизнеса. Принципы 

построения автоматизированных бухгалтерских систем. Бухгалтерские системы 

финансового анализа и бизнес−планирования. Бухгалтерские системы в составе 

КИС. Домашняя бухгалтерия. Тенденции развития бухгалтерских систем.  

Тема III. Ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С 

Предприятие 7.7 и 8.x. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 



ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-11 

способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

принципы ведения 

компьютерного 

бухгалтерского учета, его 

функциональную архитектуру 

и основы учетной политики с 

точки зрения 

информационных ИТ 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

использовать программное 

обеспечение бухгалтерских 

информационных систем 

ПК-14 

способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Компьютерные 

информационные технологии 

в бухгалтерском учете. 

Особенности бухгалтерских 

информационных систем, их 

место в системе управления 

предприятием 

 

 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Принципы построения 

автоматизированных 

бухгалтерских систем. 

Бухгалтерские системы 

финансового анализа и 

бизнес−планирования 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОВ.4.1 Информационные системы в бухгалтерском учете и 

налогообложении. Данная дисциплина относится к вариативной части Б1.В, 

обязательные дисциплины Б1.В.ОД,  Модуль 8 Обработка отраслевой 

информации. Преподается она в течение четвертого года обучения (в седьмом 

и восьмом семестрах). 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷʤʠè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоение дисциплины «Информационные системы управления 

предприятиями» является получение профессиональных знаний и 

практических навыков использования продуктов 1С в управлении 

предприятием.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Информационные системы управления деятельностью предприятия. 

Универсальная система учета и управления хозяйственной деятельностью 

предприятия «1С: Предприятие 8». Ведение учета и управления 

хозяйственной деятельности предприятия средствами системы «1С: 

Предприятие 8». Автоматизация решения отдельных задач учета и управления 

средствами системы «1С: Предприятие 8» 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-11 

способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы  

Зʥʘʪʴ/ 

ʧʦнимать 

Информационные системы 

управления деятельностью 

предприятия. Универсальная 

система учета и управления 

хозяйственной деятельностью 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

использовать продукты 1С в 

управлении предприятием.  

ПК-13 

способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Возможности «1С: 

Предприятие 8» 

ʙʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить автоматизацию 

решения отдельных задач 

учета и управления 

средствами системы «1С: 

Предприятие 8» 

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОВ.4.2 Информационные системы управления предприятиями. 

Данная дисциплина относится к вариативной части Б1.В, обязательные 

дисциплины Б1.В.ОД,  Модуль 8 Обработка отраслевой информации. 

Преподается она в течение третьего года обучения (в пятом семестре). 

 



 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʊʝʦʨʠʷ ʨʠʩʢʘ ʠ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʨʠʩʢʦʚʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʡè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Цели дисциплины:  

- ознакомить студентов с основами методов оценки финансового и 

операционного рисков предприятия; 

- развить логического и алгоритмического мышления; 

- выработать навыков математического исследования экономических проблем; 

- дать представление о принципах практического применения математических 

методов и моделирования в экономике; 

- обучить основам самостоятельной творческой работы в области экономико-

математического моделирования. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Тема 1. Риск в концепции устойчивого развития. 

Тема 2. Расчет премии за риск в схеме перераспределения. Проблема малой 

совокупности. Расчет фонда компенсации. Модель индивидуального риска. 

Тема 3. Расчет размера фонда компенсации в случае большой совокупности. 

Модель индивидуального риска. Принципы назначения премий. 

Тема 4. Производящие функции. Преобразование Лапласа. Модель исков. 

Модель коллективного риска. 

Тема 5. Управление риском. 

Тема 6. Теория моделирования стратегических игр. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-3 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основы и  методы оценки 

финансового и операционного 

рисков предприятия 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Иметь навыки 

математического 

исследования экономических 

проблем 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ): 

ОПК-2 

способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

принципы практического 

применения математических 

методов и моделирования в 

экономике 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

основы самостоятельной 

работы в области экономико-



системного анализа и 

математического 

моделирования 

математического 

моделирования. 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОВ.4.3 Теория риска и моделирование рисковых ситуаций.  Данная 

дисциплина относится к вариативной части Б1.В, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД,  Модуль 8 Обработка отраслевой информации. Преподается она в 

течение третьего годов обучения (в шестом семестре). 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʀʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʳʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Цель дисциплины состоит в освоении студентом принципов применения 

интеллектуальных методов для решения трудно формализуемых задач.  

Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с основными понятиями интеллектуальных задач и 

интеллектуальных информационных систем;  

- освоение методов применения интеллектуальных систем для решения 
задач различного типа.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ.  

- понятие искусственного интеллекта и интеллектуальной задачи;  

- основные понятия экспертных систем;  

- системы распознавания образов;  

- эволюционные интеллектуальные системы;  

- применение интеллектуальных систем для принятия решений.  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-2 

способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные понятия 

интеллектуальных задач и 

интеллектуальных 

информационных систем  

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

методы применения 

интеллектуальных систем для 

решения прикладных задач 

различного типа.  

 

ПК-8 

способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные понятия 

интеллектуальных задач и 

интеллектуальных 

информационных систем 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применение 

интеллектуальных систем для 

принятия решений, 

программировать приложения 

с элементами 

интеллектуальных систем для 

решения прикладных задач  

 



 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б3.Б.7 Дисциплина «Интеллектуальные информационные технологии» 

относится к вариативной части Б1.В, обязательные дисциплины Б1.В.ОД, 

Модуль 8 Обработка отраслевой информации. Преподается она в течение 

третьего годов обучения (в пятом семестре). 

Предшествующие дисциплины: информатика и программирование, 

информационные технологии, Интернет-технологии.  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʄʝʥʝʜʞʤʝʥʪ ʠ ʤʘʨʢʝʪʠʥʛ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʭ ʧʨʦʜʫʢʪʦʚè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг программных 

продуктов» состоит в ознакомлении студентов с основными понятиями 

менеджмента, его историей, современными подходами к управлению 

различными организационными структурами и процессами, особенностью 

менеджмента в сфере информационных технологий; ознакомление студентов с 

понятием маркетинга, его ролью в управлении предприятием, организацией 

маркетинговой информации, видами, источниками и методами ее сбора и 

обработки; формирование у студентов навыков использования современных 

маркетинговых технологий. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Цели и задачи менеджмента в организации. Основные подсистемы менеджмента 

– функциональная, информационная, подсистема принятия решений. Функции 

менеджмента в организации и их содержание: планирование, организация, 

мотивация, контроль, координация. Лидерство, руководство в менеджменте. 

Информационный менеджмент, его особенности. Маркетинг как функция 

менеджмента. Этапы развития маркетинга. Организация маркетинга. 

Маркетинговые исследования. Маркетинговые функции. Ценообразование как 

функция маркетинга. Особенности ценообразования на программные продукты 

и базы данных для ЭВМ. Реклама. Рекламные мероприятия. Особенности 

маркетинга в сфере информационных технологий. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Цели и задачи менеджмента в 

организации. Функции 

менеджмента в организации и 

их содержание: планирование, 

организация, мотивация, 

контроль, координация. 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

проводить планирование, 

организация, мотивация, 

контроль, координации 

внедрения ИТ на предприятии, 

проводить  рекламные 

мероприятия. 



ПК-16 

способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение 

пользователей  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Особенности маркетинга в 

сфере информационных 

технологий 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Применять современные 

подходы к управлению 

различными 

организационными 

структурами и процессами, 

использовать современные 

маркетинговые технологии. 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.5.1 Менеджмент и маркетинг программных продуктов. Данная 

дисциплина относится к вариативной части Б1.В, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД,  Модуль 9 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности. Преподается в течение третьего года обучения (во 

шестом семестре).  

Для усвоения материала по курсу студенты должны в достаточной мере 

обладать знаниями, полученными в рамках дисциплины «Теоретические 

основы информатики», «Мировые информационные ресурсы», 

«Информационный контент профессиональной области», «Проектный 

менеджмент». 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʆʩʥʦʚʳ ʩʪʘʥʜʘʨʪʠʟʘʮʠʠ ʠ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʭ ʧʨʦʜʫʢʪʦʚè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Основной целью преподавания дисциплины «Основы стандартизации и 

сертификации программных продуктов» является изучение студентами 

основных теоретических вопросов стандартизации, сертификации и 

обеспечения качества по методам и алгоритмам контроля качества 

программного обеспечения.  

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление с основами стандартизации в России;  

- изучение стандартизации методов и средств программного обеспечения;  

- ознакомление с принципами сертификации программного обеспечения;  

- изучение особенностей сертификации средств разработки программного 

обеспечения;  

- изучение особенностей оценки качества программного обеспечения.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Стандартизация и сертификация: общие положения. Нормативная база 

стандартизации и сертификации. Организация работ по стандартизации в 

области ИКТ и открытые системы. Принципы обеспечения качества 

программных средств. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-1 

способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

теоретические вопросы 

стандартизации, сертификации 

и обеспечения качества по 

методам и алгоритмам 

контроля качества 

программного обеспечения 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

теоретические вопросы 

стандартизации, сертификации 

и обеспечения качества по 

методам и алгоритмам 

контроля качества 

программного обеспечения для 

решения прикладных задач 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ  ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 



ПК-9 

способность составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основы стандартизации в 

России; особенности 

сертификации средств 

разработки программного 

обеспечения; 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

анализировать особенности 

сертификации средств 

разработки программного 

обеспечения; особенностей 

оценки качества программного 

обеспечения.  

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.5.2 Основы стандартизации и сертификации программных 

продуктов. Данная дисциплина относится к вариативной части Б1.В, 

обязательные дисциплины Б1.В.ОД,  Модуль 9 Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности. Преподается в течение 

третьего года обучения (во втором семестре).  

Для успешного изучения курса «Основы стандартизации и 

сертификации программных продуктов» студенту необходимо знания и 

умения, полученные в рамках изучения следующих дисциплин, 

«Программирование», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации». 

Изучение настоящей учебной дисциплины является основой для 

дальнейшего успешного изучения следующих дисциплины «Проектирование 

информационных систем». 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʇʨʦʝʢʪʳè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью дисциплины «Проекты» является получение студентами 

практических навыков в анализе, проектировании, разработке и 

сопровождении собственных ИТ-проектов. При выполнении проекта студент 

должен выбрать из предложенных преподавателем и самостоятельно 

предметную область, в которой предполагается автоматизация процессов. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Понятие проекта. Основные процессы управления проектом. 

Компьютерные технологии управления проектами Технологии анализа, 

моделирования, разработки и сопровождения ПО. Инструментальные 

средства, используемые на различных этапах работы с проектом. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Понятие проекта. Основные 

процессы управления 

проектом. Компьютерные 

технологии управления 

проектами Технологии 

анализа, моделирования, 

разработки и сопровождения 

ПО. 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Инструментальные 

средства, используемые на 

различных этапах работы с 

проектом. 

 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ  ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-16 

способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Понятие проекта. Основные 

процессы управления 

проектом. Компьютерные 

технологии управления 

проектами Технологии 

анализа, моделирования, 

разработки и сопровождения 

ПО. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Инструментальные средства, 

используемые на различных 

этапах работы с проектом. 

 

ПК-24 

способность готовить 

обзоры научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Понятие проекта. Основные 

процессы управления 

проектом. Компьютерные 

технологии управления 

проектами Технологии 

анализа, моделирования, 

разработки и сопровождения 

ПО. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Инструментальные средства, 

используемые на различных 

этапах работы с проектом. 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.6.1Проекты. Данная дисциплина относится к вариативной 

части Б1.В, обязательные дисциплины Б1.В.ОД,  Модуль 10 

ПроектныйБ1.В.ОД.7. Преподается в 4 и 6 семестре. Связь с 

предшествующими дисциплинами: курс рассчитан на знание студентами 

материала курсов «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», 

«Информатика и программирование», «Введение в проектную деятельность».  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çɺʚʝʜʝʥʠʝ ʚ ʧʨʦʝʢʪʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью дисциплины «Введение в проектную деятельность» является 

получение студентами практических навыков в проектировании, разработке и 

создании собственных мультимедиа проектов. При выполнении проекта 

студент должен разработать мультимедиа приложение на выбранную тему, 

самостоятельно подготовить все исходные мультимедиа данные, отладить 

приложение. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Планирование разработки и оценка трудозатрат разработки. Подготовка 

содержательных материалов в мультимедиа-форме (видео, звук, изображения, 

текст, мультимедиа-эффекты). Использование различного аппаратного и 

программного обеспечения. Разработка структурной схемы будущего 

мультимедиа-приложения. Разработка графического оформления приложения. 

Программное обеспечение, используемое для сборки приложения. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Понятие проекта. Основные 

процессы управления проектом. 

Компьютерные технологии 

управления проектами 

Технологии анализа, 

моделирования, разработки и 

сопровождения ПО. 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Инструментальные средства, 

используемые на различных 

этапах работы с проектом. 

 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ  ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-24 

способность готовить 

обзоры научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основы проектирования 

разработки и создании 

мультимедиа проектов, их 

анализ с учетом имеющихся в 

литературе данных, с 

применением знаний и умений, 

полученных в процессе 

изучения дисциплин, 

формулирование 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



рекомендаций 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

работать с основной и 

дополнительной литературой 

по специальности, 

разрабатывать мультимедиа 

приложения для 

профессиональной 

деятельности 

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.6.2 Введение в проектную деятельность. Данная дисциплина 

относится к вариативной части Б1.В, обязательные дисциплины Б1.В.ОД,  

Модуль 10 Проектный. Преподается в течение второго года обучения (в 

третьем семестре). Связь с предшествующими дисциплинами: курс рассчитан 

на знание студентами материала курсов «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Информатика и программирование», «Проектирование 

информационных систем».  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, пригодятся при 

освоении дисциплин: «Разработка приложений на платформе «1С: 

Предприятие».  

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʊʝʭʥʠʢʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʦʚè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины «Технико-экономическое обоснование 

проектов» являются: 

 - формирование знаний теоретических основ и организации технико-

экономического обоснования проектов, тенденций развития рынка проектов, 

стандартизации и экономической оценки результатов проектной деятельности. 

- формирование навыков проектного анализа, оценки жизнеспособности 

инвестиционных проектов, технико-экономического обоснования проектов 

обоснования проектных решений. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

- усвоение основных понятий и категорий организации проектирования 

и технико-экономического обоснований проекта. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Сущность инвестиционного проектирования. Инвестиционный проект, 

его характеристики и назначение.  

Необходимость и характеристика ТЭО инвестиционного проекта. 

Структура ТЭО.  

Процесс подготовки проекта: аналитико-прогностический этап.  

Организация проектирования и основные этапы ТЭО, структура 

проектного цикла.  

Результаты разработки ТЭО, состав технико-экономических и 

финансовых показателей. Стоимостной анализ проекта: общая логика, 

основные шаги. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ  ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-5 

способность выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

содержание концепции 

технико-экономического 

обоснования проектов; 

методы, используемые в 

технико-экономического 

обоснования проектов; среду 

технико-экономического 

обоснования проектов, 

международные стандарты в 

области технико-

экономического обоснования 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



проектов, системы поддержки 

технико-экономического 

обоснования проектов 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

разрабатывать структуру 

технико-экономического 

обоснования проектов, 

выполнять расчеты, связанные 

с выполнением разделов и 

показателей технико-

экономического обоснования 

проектов, методами 

определения экономической 

эффективности проектов 

Владеть навыками 

количественного и 

качественного анализа для 

технико-экономического 

обоснования проектов, 

расчетов показателей 

экономической эффективности 

проектов с использованием 

современного программного 

обеспечения.   

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ОД.6.3 Технико-экономическое обоснование проектов. Данная 

дисциплина относится к вариативной части Б1.В, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД,  Модуль 10 Проектный. Преподается в течение четвертого года 

обучения (в восьмом семестре).  При изучении дисциплины используются 

знания и навыки, полученные при освоении предшествующих ей дисциплин: 

«Введение в проектную деятельность», «Проекты». Знания и навыки, 

полученные при освоении дисциплины, используются при выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра и в профессиональной 

деятельности.    

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʄʠʨʦʚʳʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины «Мировые информационные ресурсыè 

являются знакомство будущих специалистов с технологиями и методами 

обеспечения функционирования интенсивно развивающей мировой 

информационной сети, формирование у студентов знаний о состоянии рынка 

информационных ресурсов и услуг; ознакомление с требованиями к 

информации, предъявляемыми в различных сферах предпринимательской 

деятельности, принципами формирования мировой информационной системы 

и ее основных сервисов; освоение технологий доступа к информационным 

ресурсам, навыков поиска информации в профессиональных базах, деловых 

ресурсах Internet и библиотеках, принципов и методов использования 

глобальных информационных сетей, а также практических навыков по 

созданию современных Internet приложений. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Информация и бизнес. Рынки информационных ресурсов: особенности 

спроса, предложения, рыночного равновесия. 

Мировые информационные ресурсы: определение, классификация и 

характеристика основных структур (баз данных, сетей) по различным 

признакам. Мировые информационные сети: структура информации, правила 

поиска, практикум. 

Технология и практика взаимодействия индивидуального и 

коллективного пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через 

специализированные сетевые структуры; комплексная оценка эффективности 

использования мировых ресурсов. 

Технология создания приложений Интернет. HTML. Базовая 

компоновка документа. Основные теги. Структурирование содержимого 

страницы. Пользовательские формы. HTML 5. Каскадные таблицы стилей. 

Назначение.  

CSS-вёрстка. Способы применения CSS. Импорт описания стилей.  

Селекторы. Наследование и переопределение Управление цветом в CSS. 

Порядок наложения. Единицы измерения CSS. CSS 3. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ  ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-16 
способность 

осуществлять 
ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные законы и принципы 

анализа, синтеза, сравнения, 
ʙʘʟʦʚʳʡ 



презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей  

сопоставления и обобщения 

данных различной природы, 

информационных ресурсов 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

анализировать, синтезировать, 

сравнивать, сопоставлять и 

обобщать данные и 

информационные ресурсы. 

Осуществлять презентацию 

информационных систем  

ПК-24 

способность готовить 

обзоры научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Значение, виды 

информационных ресурсов. 

Законы и правила их 

формирования инф.ресурсов; 

информационной культуры 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

современную 

информационную и 

библиографическую культуру 

при решении стандартных 

задач в образовательной и 

профессиональной 

деятельности, в том числе с 

применением ИКТ 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.1 Мировые информационные ресурсы. Данная дисциплина 

относится к вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ,  Модуль 

8 Обработка отраслевой информации. Преподается она в течение первого года 

обучения (в первом семестре).  

Для усвоения материала по курсу студенты должны в достаточной мере 

обладать знаниями, полученными в рамках дисциплины «Теоретические 

основы информатики», «Программирование». Знания и навыки, полученные 

при изучении дисциплины необходимы для успешного изучения дисциплин 

«Управление ИТ сервисами и контентом», «Разработка Internet-ресурсов», 

«Рынки ИКТ и организация продаж», «Электронный бизнес». 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʦʙʱʝʩʪʚʘè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины «Информационные ресурсы общества» 

являются знакомство будущих специалистов с технологиями и методами 

обеспечения функционирования интенсивно развивающей мировой 

информационной сети, формирование у студентов знаний о состоянии рынка 

информационных ресурсов и услуг; ознакомление с требованиями к 

информации, предъявляемыми в различных сферах предпринимательской 

деятельности, принципами формирования мировой информационной системы 

и ее основных сервисов; освоение технологий доступа к информационным 

ресурсам, навыков поиска информации в профессиональных базах, деловых 

ресурсах Internet и библиотеках, принципов и методов использования 

глобальных информационных сетей, а также практических навыков по 

созданию современных Internet приложений.    

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Информационные ресурсы общества: определение, классификация и 

характеристика основных структур (баз данных, сетей) по различным 

признакам. Информационные сети: структура информации, правила поиска 

информационных ресурсов. 

Технология и практика работы с информационными ресурсами через 

специализированные сетевые структуры; комплексная оценка эффективности 

использования мировых ресурсов. Информация и бизнес. Рынки 

информационных ресурсов: особенности спроса, предложения, рыночного 

равновесия. Электронные библиотеки: технологии доступа, особенности 

работы. Сетевые социальные сервисы.  

Технология создания ресурсов сети Интернет. HTML 5. Базовая 

компоновка документа. Основные теги. Структурирование содержимого 

страницы. Пользовательские формы. Каскадные таблицы стилей. CSS-вёрстка. 

Способы применения CSS. Импорт описания стилей. Селекторы. 

Наследование и переопределение Управление цветом в CSS. Порядок 

наложения. Единицы измерения CSS. Новые возможности стандарта CSS 3. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ  ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-16 
способность 

осуществлять 
ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные законы и принципы 

анализа, синтеза, сравнения, 
ʙʘʟʦʚʳʡ 



презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей  

сопоставления и обобщения 

данных различной природы, 

информационных ресурсов 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

анализировать, синтезировать, 

сравнивать, сопоставлять и 

обобщать данные и 

информационные ресурсы. 

Критически мыслить 

ПК-24 

способность готовить 

обзоры научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Значение, виды 

информационных ресурсов. 

Законы и правила их 

формирования инф.ресурсов; 

информационной культуры 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

современную 

информационную и 

библиографическую культуру 

при решении стандартных 

задач в образовательной и 

профессиональной 

деятельности, в том числе с 

применением ИКТ 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.1 Информационные ресурсы общества. Данная дисциплина 

относится к вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ,  Модуль 

8 Обработка отраслевой информации. Преподается она в течение первого года 

обучения (в первом семестре).  

Для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума 

содержания среднего (полного) образования. «Входных» знаний, умений и 

навыков нет.  

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины желательны для 

успешного изучения дисциплин «Интернет-технологии», «Информационный 

контент профессиональной области», «Рынки ИКТ и организация продаж», 

«Электронный бизнес». 

 

  



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʇʘʢʝʪʳ ʧʨʠʢʣʘʜʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью дисциплины «Пакеты прикладных программ» является дать общее 

представление о существующих пакетах прикладных программ, включая их 

использование в различных предметных областях. Пояснить студентам какие 

программные продукты будут изучаться на старших курсах и познакомить 

более детально с теми из них, изучения которых не затрагивается на старших 

курсах. 

 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Понятие пакетов прикладных программ. Области использования прикладных 

программ. Классификация пакетов прикладных программ. Особое внимание 

уделяется вопросам использования пакетов прикладных программ для 

решения задач области САПР и мультимедиа (3D-моделирование) 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОПК-4 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Понятие пакетов прикладных 

программ. Области 

использования прикладных 

программ. Классификация 

пакетов прикладных 

программ. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Современные пакеты 

прикладных программ  

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ  ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-11 

способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Понятие пакетов прикладных 

программ. Области 

использования прикладных 

программ. Классификация 

пакетов прикладных 

программ. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Современные пакеты 

прикладных программ 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.2. Пакеты прикладных программ. Данная дисциплина относится 

к вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ,  Модуль 8 

Обработка отраслевой информации. Преподается она в течение первого года 

обучения (в первом семестре).    

Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции, 

сформированные в процессе изучения предметов «Введение в инженерную 

деятельность», «Информатика и программирование», «Мировые 

информационные ресурсы». 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʀʥʪʝʨʥʝʪ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью дисциплины «Интернет-технологии» является формирование у 

студентов знаний и навыков в области объединения компьютеров в локальные 

сети, объединения локальных сетей в глобальную телекоммуникационную сеть 

Интернет, протоколов обмена данными, используемыми в сети Интернет, 

информационной и библиографической культуры; приобретение студентами 

навыков работы с сервисами сети Интернет, навыки разработки интернет-

ресурсов с применением языка разметки гипертекста, каскадных таблиц стилей, 

систем управления контентом. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

История развития сети Интернет. Принципы организации локальных 

компьютерных сетей. Схема организации сети Интернет. Адресация в сети 

Интернет, протокол IP.  Основные классы IP сетей. Взаимодействие протоколов 

сети Интернет. Система доменных имен DNS. Всемирная паутина WWW. 

Идентификаторы URI и URL. 

Протокол передачи гипертекста HTTP. Языки разметки гипертекста 

HTML и XHTML.  Каскадные таблицы стилей CSS. Скриптовый язык 

программирования JavaScript.  

Информация и право. Основы информационной безопасности в сети 

Интернет. Информационная и библиографическая культура. Сервисы и службы 

Интернет.  

Системы управления контентом. 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОПК-4 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные методы решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением интернет-

технологий; 

Основные требования 

информационной 

безопасности в сфере 

интернет-технологий 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



основных требований 

информационной 

безопасности  

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением веб-технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ  ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-11 

способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные принципы 

организации информационных 

систем и сервисов сети 

Интернет 

 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Создавать, эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы и 

сервисы сети Интернет 

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.2. Интернет-технологии. Данная дисциплина относится к 

вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ,  Модуль 8 Обработка 

отраслевой информации.  Преподается она в течение первого года обучения (во 

втором семестре).  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции, 

сформированные в процессе изучения предметов «Введение в инженерную 

деятельность», «Информатика и программирование», «Мировые 

информационные ресурсы». 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʆʩʥʦʚʳ ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Цели преподавания дисциплины: повышение общей психолого-

педагогической культуры как важнейшей составляющей общекультурной и 

общегуманитарной подготовки специалиста, формирование целостного 

представления о психологических основах делового общения, развитие 

ответственного и осознанного отношения к взаимодействию с другими 

людьми в контексте организационно-управленческих отношений, развитие 

умения сотрудничать с другими людьми в процессе профессиональных и 

управленческих задач.  

Задачи изучения дисциплины:  

- овладение основными понятиями, описывающими перцептивную, 

коммуникативную и интерактивную сторону делового общения;  

- ознакомление со способами эффективной организации делового общения в 

условиях профессиональной и управленческой деятельности;  

- повышение культуры деловых отношений;  

- ознакомление с основными методами психологического и управленческого 

воздействия, применяемыми в процессе делового общения руководителем или 

подчиненными;  

- приобретение опыта анализа проблемных ситуаций, возникающих в 

условиях профессионального общения, а также учета индивидуально-

психологических и личностных особенностей людей в деловых отношениях.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Психологические основы делового общения. Основы психологии воздействия 

в сфере деловых отношений. Основные формы и методы организации 

делового общения. Деловая беседа. Эффективное разрешение конфликтов.  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʕʪʘʧ/ ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные понятия, 

описывающими перцептивную, 

коммуникативную и 

интерактивную сторону делового 

общения; способы эффективной 

организации делового общения в 

условиях профессиональной и 

Базовый 



культурные различия управленческой деятельности. 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Применять основные методы 

психологического и 

управленческого воздействия, 

применяемые в процессе 

делового общения  с 

руководителем или 

подчиненными;  

уметь сотрудничать с другими 

людьми в процессе 

профессиональных и 

управленческих задач.  

Проводить анализ проблемных 

ситуаций, возникающих в 

условиях профессионального 

общения, с учетом 

индивидуально-психологических 

и личностных особенностей 

людей в деловых отношениях 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.3 Основы делового общения. Данная дисциплина относится к 

вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ, Модуль1 

Формирование гуманитарной и экономической составляющей 

профессиональной деятельности. Преподается она в течение первого года 

обучения (во втором семестре).  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʂʦʥʬʣʠʢʪʦʣʦʛʠʷè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний о 

причинах, формах, возможных последствиях конфликтов разного уровня, 

методологического подхода к изучению конфликтных взаимоотношений 

между субъектами экономической, трудовой деятельности, а также 

практических навыков по профилактике и разрешению потенциальных и 

возникших конфликтов. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Изучение дисциплины «Конфликтология»  направлено на формирование 

у студентов целостного представления о современной теории и практики 

изучения конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных 

ситуациях и регулирования конфликтов.  

В рамках дисциплины идет ознакомление с понятием конфликта и 

конфликтной ситуации, рассматриваются межличностный, внутриличностный 

конфликты и их психологические особенности, конфликт личности с группой, 

конфликты в организациях, а также управление конфликтом, что позволит 

будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с персоналом, 

клиентами, предупредить трудности взаимного непонимания, наладить 

отношения сотрудничества. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʕʪʘʧ/ ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

конфликтологическую культуру 

будущего специалиста для 

успешной реализации 

профессиональной деятельности 

и саморазвития, 

самостоятельного нахождения 

оптимальных  путей преодоления 

сложных конфликтных ситуаций 
Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

управлять социальными 

конфликтами; использовать 

конфликт в качестве 

конструктивного инструмента 

для достижения поставленных 

целей  



анализировать и сравнивать 

методы исследования в 

конфликтологии; 

сравнивать типологию, 

функции и особенности 

конфликтов по сферам 

проявления; определять 

сущность, структуру и 

динамику конфликта; основы 

социального, психологического 

и социально-экономического 

управления конфликтами;  

раскрывать специфику 

прогнозирования, 

предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов; 

использовать методическую 

литературу и научные 

исследования, опыт психологов в 

области конфликтологии для 

самообразования 

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.3 Конфликтология. Данная дисциплина относится к 

вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ, Модуль1 

Формирование гуманитарной и экономической составляющей 

профессиональной деятельности. Преподается она в течение первого года 

обучения (во втором семестре).  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʊʦʣʝʨʘʥʪʥʦʩʪʴè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины являются формирование толерантной 

личности, способной к реализации личных и профессиональных компетенций 

в условиях современного мультисоциального пространства; овладение 

навыками работы в коллективе при всех формах деятельности  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

ɺʚʝʜʝʥʠʝ ʚ ʪʝʤʘʪʠʢʫ ʢʫʨʩʘ. Понятие толерантности. Значимость 

толерантности для современного общества. Понятие интолерантности и ее 

последствий. Индивидуальность и ее структура, теории индивидуальности. 

Факторы определяющие индивидуальность: физиологические, 

психофизиологические, психологические, социальные.  

ɹʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦʩʪʠ: Эволюция человека. 

Происхождение человека разумного, взаимодействие генов. Возрастные 

особенности онтогенеза человека. Возрастная антропология. Популяции и 

этносы человека. Расы человека и их особенности. 

ʇʩʠʭʦʬʠʟʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦʩʪʠ. Психофизиология 

гендерных различий. Свойства нервной системы, определяющие 

индивидуальность. Типы ВНД. Темповая организация деятельности. 

Асимметрия головного мозга и индивидуальность. Модальность и 

индивидуальность. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦʩʪʠ. Понятие индивида и 

личности: уровни развития. Понятие «отношение» в психологии. Человек в 

системе отношений. Толерантность в межличностных отношениях.  Методы 

самопознания. «Я» в разных возрастах. Развитие толерантности в общении. 

Взаимопонимание и согласованность действий в группе. Развитие 

толерантности к другим через отношение к себе. 

Диагностика толерантности. Управлением эмоциями. Собственное «Я» 

глазами окружающих людей. Отношения в социуме. Отношения в семье. 

Диагностика. 

ʊʨʝʥʠʥʛ ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦʩʪʠ 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-6 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

Знать/ понимать 

Знать понятие 

толерантности, основные 

теоретические основы 

Базовый  



воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

толерантности: 

биологические, 

психофизиологические и 

психологические; 

многообразие 

типологических групп в 

популяции людей, их 

особенности и 

необходимость 

толерантного отношения к 

тем или иным проявлениям 

человеческого поведения 

Уметь/ 

применять  

оценивать значение 

толерантности для 

прогрессивного развития 

общества; 

применять методы и способы 

саморазвития, самопознания 

и развития толерантности; 

бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

деятельности; 

способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами деятельности в 

условиях поликультурной 

среды. 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.3 Толерантность. Данная дисциплина относится к вариативной 

части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ, Модуль1 Формирование 

гуманитарной и экономической составляющей профессиональной 

деятельности. Преподается она в течение первого года обучения (во втором 

семестре).  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʵʪʠʢʘè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью освоения дисциплины является содействие становлению 

профессиональных, специальных компетенций в области профессиональной 

этики. Курс «Профессиональная этика» призван сформировать теоретические 

знания правовых и нравственно-этических норм в сфере профессиональной 

деятельности; практические умения и навыки публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, разрешения конфликтов. 

Задачи дисциплины: сформировать представления об этике как науки и 

этикете как социальном явлении; рассмотрение особенностей, принципов и 

правил делового этикета; усвоение знаний о сущности и видах 

профессиональных коммуникаций, этики и профессиональном кодексе 

профессии; овладение навыками учета личностных и ситуативных 

особенностей для эффективного и качественного оказания услуг; определение 

особенностей управленческой этики, типов партнерских отношений 

специалистов в области информационных технологий; овладение навыками 

эффективного делового и профессионального общения. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Понятие этики как науки и явления духовной культуры. Нормативные 

образцы личности. Понятие профессиональной этики. Этика сферы 

предпринимательства. Управленческая этика. Управление конфликтом в 

профессиональной сфере. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Этика специалиста в области IT. Этика партнерских отношений. Этикет как 

социальное явление. История мирового этикета. Задачи этикета: соединение 

сфер взаимоотношений людей в обществе. Правовой и нравственный аспект. 

Требования современного этикета. Поведение в общественных местах. Этикет 

делового человека. Культура одежды делового человека.  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-6 

 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

Знать/ понимать 

 нормы  профессиональной этики 

и речевой культуры; 

 этические нормы корпоративного 

поведения Базовый  

Уметь/ 

применять  

 применять  нормы  

профессиональной этики и 

речевой культуры в 



культурные различия профессиональной деятельности; 

 применять этические нормы 

корпоративного поведения 
 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.3 Профессиональная этика. Данная дисциплина относится к 

вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ, Модуль1 

Формирование гуманитарной и экономической составляющей 

профессиональной деятельности. Преподается она в течение первого года 

обучения (во втором семестре).  

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʊʝʦʨʠʷ ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʚè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины «Теория алгоритмов» являются: 

знакомство с теоретическими основами теории алгоритмов, развитие 

логического мышления, навыков формализации задач и алгоритмизации задач 

обработки данных, освоение основ оценки сложности алгоритмов.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Понятие алгоритма. Сложность алгоритмов. Алгоритмы сортировки и 

поиска информации  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-23 

способность применять 

системный подход и 

математические 

методы в 

формализации 

решения прикладных 

задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

теоретические основы теории 

алгоритмов 

ʙʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

теорию алгоритмов для 

формализации задач и 

алгоритмизации задач 

обработки данных, проводить 

оценки сложности алгоритмов 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.4 Теория алгоритмов. Данная дисциплина относится к 

вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ, Модуль 6 

Программно-технические средства. Преподается она в течение первого года 

обучения (во втором семестре).  

Содержание дисциплины «Теория алгоритмов» – одна из составляющих 

частей теоретической и практико-ориентированной подготовки студентов по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина «Теория алгоритмов» базируется на знаниях, полученных в 

рамках дисциплин «Информатика и программирование», «Дискретная 

математика» и других дисциплин. 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çɸʧʧʘʨʘʪʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʚʳʯʠʩʣʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью освоения дисциплины «Аппаратные средства вычислительной 

техники» является подготовка бакалавра к деятельности, связанной с 

эксплуатацией и обслуживанием аппаратуры и оборудования, содержащего 

современные средства вычислительной техники, обеспечение аппаратной 

надежности и информационной безопасности.  

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать базовые теоретические понятия об основах эксплуатации 

и обслуживания вычислительной техники;  

- дать представление о принципах построения средств вычислительной 
техники и основных особенностях различных классов ЭВМ; познакомит 

с перспективными направлениями развития средств вычислительной 

техники;  

- дать представление о принципах работы микропроцессорных систем, 
архитектуре и принципах работы ПЭВМ;  

- научить использованию аппаратно-программных средств диагностики 

вычислительной техники.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Раздел 1. Арифметические и логические основы цифровых машин.  

История развития вычислительной техники, поколения ЭВМ. Терминология. 

Предмет, цели, задачи и содержание курса в целом, его роль и место в под-

готовке специалистов по защите информации.  

Системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Представление информации в ЭВМ, методы кодирования информации. 

Основные логические элементы ЭВМ. Основы алгебры логики. Синтез 

логических схем.  

Раздел 2. Структура ЭВМ.  

Структура ЭВМ и назначение ее элементов. Общая структура центрального 

процессора. Назначение и основные элементы центрального процессора. 

Организация и структура памяти. Элементы памяти, их назначение, 

возможности и принцип работы. Структура памяти персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ). Системы прерываний. Назначение, принцип 

работы и организация системы прерываний ЭВМ. Системы ввода-вывода. 

Назначение и возможности интерфейсов, основные интерфейсы ЭВМ.  

Раздел 3. Периферийные устройства.  

Назначение, состав и технические характеристики периферийного 

оборудования ЭВМ. Периферийное оборудование ПЭВМ. Средства ввода 

информации в ЭВМ. Клавиатура и графический манипулятор. Назначение, 

возможности и принцип работы. Средства отображения информации. 

Видеомонитор. Назначение, принцип работы и его технические 

характеристики. НГМД. Назначение, принцип работы и его технические 



характеристики. НЖМД. Назначение, принцип работы и его технические 

характеристики. Принтер. Назначение, принцип работы и его технические 

характеристики. Устройства ввода информации CD-ROM, DVD-ROM. 

Назначение, принцип работы и их технические характеристики.  

Раздел 4. Микропроцессоры.  

Понятие микропроцессора (МП); виды технологии производства МП, 

поколения МП и их основные характеристики; обобщенная структура МП; 

основные промышленные линии микропроцессоров; перспективные МП 

ПЭВМ. Микропроцессорные комплекты.  

Раздел 5. Промышленные ЭВМ.  

Промышленные электронно-вычислительные машины. Архитектура 

современных ПЭВМ. Системная плата, ее назначение, основные элементы и 

их взаимодействие в системе. Системная магистраль. Основные стандарты 

системных магистралей (шин). Буферизация шин. Управление системной 

магистралью. Адаптеры внешних устройств (платы расширения).  

Использование ПЭВМ в системе обработки информации.  

Раздел 6. Специализированные ЭВМ.  

Универсальные и специальные ЭВМ высокой производительности. 

Архитектура специализированных вычислительных комплексов, архитектура 

ориентированная на ПО, машины баз данных, объектно-ориентированная 

архитектура. Автоматизированные рабочие места (АРМ), средства обработки 

сигналов на базе универсальных и специальных ЭВМ, архитектура, рабочих 

станций и серверов.  

Перспективные направления развития средств вычислительной техники. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-10 

способность 

принимать участие во 

внедрении, адаптации 

и настройке 

информационных 

систем  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

теоретические понятия об 

основах эксплуатации и 

обслуживания 

вычислительной техники, 

направлениями развития 

средств вычислительной 

техники 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Применять знания, связанные 

с эксплуатацией и 

обслуживанием аппаратуры и 

оборудования, содержащего 

современные средства 

вычислительной техники, 

обеспечивать аппаратную 



надежность и 

информационную 

безопасность, использовать 

аппаратно-программные 

средства диагностики 

вычислительной техники.  

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.4 Аппаратные средства вычислительной техники. Данная 

дисциплина относится к вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ, Модуль 6 Программно-технические средства. Преподается она в 

течение первого года обучения (во втором семестре).  

Содержание дисциплины «Аппаратные средства вычислительной 

техники» – одна из составляющих частей теоретической и практико-

ориентированной подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика. 

Дисциплина «Аппаратные средства вычислительной техники» 

базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин «Информатика и 

программирование», «Информационные технологии» и других дисциплин. 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çɹʫʭʛʘʣʪʝʨʩʢʠʡ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʠʡ ʫʯʝʪè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у 

обучающихся понятия принципов и методологии ведения бухгалтерского 

учета имущества организации, собственного капитала и ее обязательств; 

представления о теоретических и методических основах управленческого 

учета. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Сущность, содержание и основные понятия бухгалтерского финансового 

и управленческого учета; бухгалтерский баланс, счета и двойная запись; 

организация бухгалтерского учета: система сбора и обобщения информации 

об активах, капитале и обязательствах организации, необходимой для 

составления бухгалтерской отчетности, а также для разработки 

управленческих решений; контроль и оценка результатов деятельности; 

методы калькулирования себестоимости и системы учета затрат; принципы 

составления внутренней управленческой отчетности; приемы и способы 

формирования информации в  целях принятия управленческих решений; 

организация второго круга счетов для целей управленческого. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-3 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

принципы и методологию 

ведения бухгалтерского учета 

имущества 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

разрабатывать управленческие 

решения; осуществлять 

контроль и оценку результатов 

деятельности; проводить 

калькулирование 

себестоимости затрат   

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-4 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Сущность, содержание и 

основные понятия 

бухгалтерского финансового и 

управленческого учета 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Организовывать бухгалтерский 

учет, собирать и обобщать 

информацию об активах, 

капитале и обязательствах 

организации, необходимой для 

составления бухгалтерской 

отчетности,  составлять 

внутреннюю управленческую 

отчетность с учетом основных 

требований информационной 

безопасности    в целях 

принятия управленческих 

решений 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.5 Бухгалтерский и управленческий учет. Данная дисциплина 

относится к вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ, Модуль 5 

Прикладная математика. Преподается она в течение третьего года обучения (в 

пятом семестре).  

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Исследование операций и методы оптимизации». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части.  

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʊʝʦʨʠʷ ʧʨʠʥʷʪʠʷ ʨʝʰʝʥʠʡè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Цели и задачи дисциплины: формирование фундаментальных знаний у 

студентов о принципах применения математических моделей, методов и 

алгоритмов для выбора эффективных решений при решении различных 

организационно-технических задач с применением современных средств 

информатики и вычислительной техники; приобретение навыков 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых 

задач; приобретение навыков работы в современных интегрированных 

системах принятия решений.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Введение. История развития теории принятия решений. Задачи теории 

принятия решений. Принятие решений в условиях неопределенности. 

Экспериментальные данные при принятии решений в условиях риска. Деревья 

решений. Теория игр. Основные понятия и определения. Антагонистические 

игры. Платёжная матрица. Цена игры. Седловая точка. Смешанные стратегии. 

Приведение матричной игры к задаче линейного программирования. 

Элементы процесса принятия решений и классификация задач. 

Классификация моделей и методов принятия решений. Многокритериальные 

задачи оптимизации. Методы решения задач векторной оптимизации. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Современные способы и 

средства принятия решений. Человеко-машинные способы принятия решений. 

Генетические алгоритмы. Марковские модели принятия решений.  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-3 

способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные понятия и задачи 

теории принятия решений. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Работать в современных 

интегрированных системах 

принятия решений 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ  ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 



ПК-5 

способность выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Современные способы и 

средства принятия решений. 

Человеко-машинные способы 

принятия решений. 

Генетические алгоритмы. 

Марковские модели принятия 

решений 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять математические 

модели, методы и алгоритмы 

для выбора эффективных 

решений при решении 

различных организационно-

технических задач с 

применением современных 

средств информатики и 

вычислительной техники 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.5 Теория принятия решений. Данная дисциплина относится к 

вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ,Модуль 5 Прикладная 

математика. Преподается она в течение третьего года обучения (в пятом 

семестре).  

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Прикладная математика», «Интеллектуальные информационные 

технологии». 

 

  



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʀʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʝ IT -ʧʨʦʝʢʪʳè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Цель дисциплины «Инновационные IT-проекты» - формирование 

восприимчивости к нововведениям; изучение современных теоретических и 

методологических вопросов выбора, разработки и реализации инновационных 

проектов; изучение практики использования информационных технологий в 

управлении инновационными проектами. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Понятие инновации, нововведения, инновационного процесса. 

Стратегическое, текущее планирование и регулирование инновационной 

деятельности. Организация инновационной деятельности. Функциональные 

особенности и мотивация труда персонала в инновационной сфере. 

Экономическое управление инновационной деятельностью. Создание и анализ 

идеи IT-проекта, оценка осуществимости, исследование конкурентной среды, 

изучение спроса, поиск возможных технологических решений, расчет 

экономики проекта, создание бизнес-плана. Работа с инвесторами, 

презентация проекта. Инвестиции в инновационный проект. Оценка 

эффективности инновационного проекта. Использование информационных 

технологий в управлении инновационными проектами. Инновационные 

решения в области информационных технологий.  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-16 

способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение 

пользователей  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

современные теоретические и 

методологические вопросы 

выбора, разработки и 

реализации инновационных 

проектов; практику 

использования 

информационных технологий 

в управлении 

инновационными проектами 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Создавать и анализировать 

идеи IT-проекта, проводить 

оценку осуществимости, 

исследовать конкурентную 

среду, изучать спрос , 

проводить расчет экономики 

проекта, работать с 



инвесторами, оценивать 

эффективность 

инновационного проекта. 

Использовать 

информационные технологии 

в управлении 

инновационными проектами 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.7 Инновационные IT-проекты. Данная дисциплина относится к 

вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ,Модуль. Преподается 

она в течение четвертого года обучения (в седьмом семестре).  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции, 

сформированные в процессе изучения предметов «Проекты», «Введение в 

инженерную деятельность», «Информатика и программирование», «Мировые 

информационные ресурсы». 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʕʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʙʠʟʥʝʩè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Цель дисциплины «Электронный бизнес» - знакомство с основными 

достижениями в области телекоммуникаций, сетевых структур, 

информационных систем, которые дают возможность существенно повысить 

эффективность бизнеса и создать принципиально новые направления его 

развития. 

Задачами дисциплины являются: 

      • освоение теоретических основ организации и функционирования 

предприятий электронного бизнеса; 

      • знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений по 

созданию предприятий электронной коммерции; 

      • изучение методик оценки эффективности функционирования 

предприятий электронного бизнеса. 

      • изучение классификации основных направлений электронного бизнеса, 

рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из направлений, а 

также законодательных и правовых вопросов, изучение систем электронного 

управления документами, изучению вопросов, связанных с построением 

эффективной инфраструктуры предприятий электронной коммерции. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

1. Основы электронного бизнеса. 

1.1. Информационные компьютерные технологии (ИКТ) и их роль в 

информационном обществе. 

1.2. Основные средства ИКТ.     

1.3. Информационно-справочные системы и их классификации.      

1.4. Электронная коммерция.      

1.5. Дистанционная работа и телеобучение.      

1.6. Электронные финансовые структуры рынка. 

1.7. Правовые аспекты электронного бизнеса. 

2. Программное обеспечение электронного бизнеса. 

2.1. Главные элементы контент-модели. 

2.2. Процессы по созданию и ведению WEB-контента.      

2.3. Способы реализации WEB-контента.     

2.4. Реализация бизнес-решения на основе специализированной 

программы. 

2.5. Реализация бизнес-решения на базе универсального объектно-

ориентированного языка JAVA. 

3. Электронное управление документами. 

3.1. Основные определения, классификация. 

3.2. Организация ЭУД. Средства обмена. Базы данных. Средства 

администрирования. 

3.3. Средства разработки и управления. 



3.4. Пример организации ЭУД коммерческой фирмы. 

4. Планирование и организация электронного бизнеса. 

4.1. Планирование электронного бизнеса. 

4.2. Инфокоммуникационная инфраструктура предприятий электронного 

бизнеса.     

4.3. Электронная витрина предприятий электронной коммерции. 

4.4. Системы электронных платежей. Правовые аспекты электронного 

бизнеса.     

4.5. Эффективность функционирования предприятий электронного бизнеса. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-16 

способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение 

пользователей  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

теоретические основы 

организации и 

функционирования 

предприятий электронного 

бизнеса; 

знать достоинства и 

недостатки существующих 

решений по созданию 

предприятий электронной 

коммерции 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

проводить оценку 

эффективности 

функционирования 

предприятий электронного 

бизнеса. 

знать законодательные и 

правовые вопросы построения 

эффективной инфраструктуры 

предприятий электронной 

коммерции 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.7 Электронный бизнес. Данная дисциплина относится к 

вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ,Модуль. Преподается 

она в течение четвертого года обучения (в седьмом семестре).  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции, 

сформированные в процессе изучения предметов «Проекты», «Аппаратные 

средства вычислительной техники», «Информатика и программирование», 

«Мировые информационные ресурсы». «Экономическая теория» 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʈʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʡ ʥʘ ʧʣʘʪʬʦʨʤʝ ç1ʉ: ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины «Разработка приложений на платформе 

«1С: Предприятие» являются: закрепление знаний о принципах работы на 

платформе «1С: Предприятие», общих подходах к поиску и отбору 

информации; приобретение практических навыков по разработке приложений 

на платформе «1С: Предприятие» на основе комплексного подхода; 

программирования на платформе «1С: Предприятие» на стороне клиента и 

сервера. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Введение. Цель и задачи курса. Концепции системы 1С:Предприятия. 

Работа с константами. Регистр сведений "Курсы". Объект "Запрос". Разработка 

интерфейса пользователя. Тестирование интерфейса. Табличный документ. 

Формирование отчета без использования макета. Справочники и Перечисления.  

Использование языка запросов. Работа с Формой. Справочник и Регистр 

сведений. Документ и регистр сведений. Отчеты и Запросы. Комплексная 

отладка проекта.  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-10 

способность 

принимать участие во 

внедрении, адаптации 

и настройке 

информационных 

систем  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

принципы работы на 

платформе «1С: Предприятие», 

общие подходы к поиску и 

отбору информации 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

разрабатывать приложения на 

платформе «1С: Предприятие» 

на основе комплексного 

подхода; программирования на 

платформе «1С: Предприятие» 

на стороне клиента и сервера. 

ПК-13 

способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Концепции системы 

1С:Предприятия. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Разрабатывать и тестировать 

интерфейс пользователя.. 

разрабатывать отчеты,  

справочники и перечисления, 

запросы, формы, отчеты.. 

проводить комплексную 



отладку проекта.  

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.8 Разработка приложений на платформе «1С: Предприятие». 

Данная дисциплина относится к вариативной части Б1.В, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ,Модуль 9 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности. Преподается она в течение 

четвертого года обучения (в седьмом и восьмом семестрах). 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии 

регионального и муниципального управления» является формирование у 

студентов самостоятельного экономического мышления, получение 

систематических знаний о технике и технологиях, используемых в 

региональном и муниципальном управлении. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Общие положения информационных технологий управления. 

Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. 

Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности. Основы теории построения 

инструментальных средств информационных технологий. Электронная 

коммерция и Интернет-технологии. Компьютерные технологии 

интеллектуальной поддержки управленческих решений. Информационное 

обеспечение ИТ управления организацией. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-10 

способность 

принимать участие во 

внедрении, адаптации 

и настройке 

информационных 

систем  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

техническое оборудование и 

технологии, используемые в 

региональном и 

муниципальном управлении 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Информационные технологии 

обеспечения управленческой 

деятельности. Применять 

инструментальные средства 

компьютерных технологий 

информационного 

обслуживания управленческой 

деятельности 

ПК-13 

способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Информационные технологии 

обеспечения управленческой 

деятельности 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Компьютерные технологии 

интеллектуальной поддержки 

управленческих решений. 

Информационное обеспечение 



систем  ИТ управления организацией. 

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.8 Информационные технологии регионального и 

муниципального управления. Данная дисциплина относится к вариативной 

части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ,Модуль 9 Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности. 

Преподается она в течение четвертого года обучения (в седьмом и восьмом 

семестрах). 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çɸʚʪʦʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʟʘʜʘʯ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦʛʦ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʦʛʦ ʫʯʝʪʘ, 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʝʨʩʦʥʘʣʦʤ ʚ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʭ ʧʨʦʜʫʢʪʘʭ ʬʠʨʤʳ ç1ʉè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоение дисциплины «Автоматизация задач оперативного и 

управленческого учета, управления персоналом в программных продуктах 

фирмы «1С» является получение профессиональных знаний и практических 

навыков использования продуктов 1С в управлении персоналом.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Введение в дисциплину. Информационная система управления персоналом и 

информационные технологии. Применение офисных программ для решения 

типовых организационно-управленческих задач. Справочно-поисковые 

системы. Российский рынок информационных систем управления персоналом. 

Ведение кадрового учета и управление персоналом в системе программ 

«1С.Предприятие 8». Глобальные телекоммуникационные системы. 

Информационные технологии защиты информации 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-10 

способность 

принимать участие во 

внедрении, адаптации 

и настройке 

информационных 

систем  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Информационная система 

управления персоналом и 

информационные технологии.  

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

разрабатывать приложения на 

платформе «1С: Предприятие» 

на основе комплексного 

подхода; программирования 

на платформе «1С: 

ПК-11 

способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Применение офисных 

программ для решения 

типовых организационно-

управленческих задач. 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Вести кадровый учет и 

управление персоналом в 

системе программ 

«1С.Предприятие 8». 

ПК-16 

способность 

осуществлять 

презентацию 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Российский рынок 

информационных систем 

управления персоналом 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



информационной 

системы и начальное 

обучение 

пользователей 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

проводить оценку 

эффективности 

функционирования 

предприятий  с применение 

офисных программ для 

решения типовых 

организационно-

управленческих задач,  

осуществлять презентацию 

информационной системы 

«1С.Предприятие 8», 

настройку и  начальное 

обучение пользователей 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.9 Автоматизация задач оперативного и управленческого учета, 

управления персоналом в программных продуктах фирмы «1С». Данная 

дисциплина относится к вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ,Модуль 8 Обработка отраслевой информации. Преподается она в 

течение четвертого года обучения (в седьмом и восьмом семестрах). 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʇʨʝʜʤʝʪʥʦ-ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ 

ʩʠʩʪʝʤʳè  

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целью дисциплины «Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы» является изучение современных предметно-

ориентированных информационных систем в экономике. Задачей данной 

дисциплины является расширение профессионального кругозора студентов 

при автоматизации решения расчетных задач в экономике, менеджменте; 

умение адаптировать предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению задач конкретной предметной области. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Основные понятия экономических информационных систем. 

Бухгалтерские информационные системы. Банковские информационные 

системы. Информационные системы рынка ценных бумаг. Понятие 

информационных систем в страховом деле. Понятие информационных систем в 

налогообложении. Информационные системы управленческого консалтинга. 

Статистические информационные системы. Корпоративные информационные 

системы. Обзор российского рынка финансово-экономических 

информационных систем.  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-10 

способность 

принимать участие во 

внедрении, адаптации 

и настройке 

информационных 

систем  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

современные предметно-

ориентированные 

информационные системы в 

экономике 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить автоматизацию 

решения расчетных задач в 

экономике, менеджменте 

ПК-11 

способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные понятия 

экономических 

информационных систем 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

адаптировать предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные системы к 

решению задач конкретной 



предметной области. 

 

 

ПК-16 

способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение 

пользователей 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Мировой и российский рынок 

современных предметно-

ориентированных 

информационных систем в 

экономике, 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

проводить оценку 

эффективности применения 

предметно-ориентированных 

информационных систем в 

экономике,  осуществлять 

презентацию современных 

предметно-ориентированных 

информационных систем в 

экономике, настройку и  

начальное обучение 

пользователей 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ.9 Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы. Данная дисциплина относится к вариативной части 

Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ,Модуль 8 Обработка отраслевой 

информации. Преподается она в течение четвертого года обучения (в седьмом 

и восьмом семестрах). 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʆʭʨʘʥʘ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠè 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями освоения дисциплины «Охрана интеллектуальной собственности» 

являются знакомство с юридической стороной отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. В результате изучения дисциплины студенты 

приобретают основы юридических знаний, которые необходимы для 

практической деятельности пользователей и разработчиков программ для ЭВМ 

и баз данных: о путях правовой защиты создаваемых ими объектов, о 

необходимости договорных отношений с работодателем (заказчиком), об 

использовании программного продукта без нарушения исключительных прав 

других лиц, о санкциях за нарушение указанных прав. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Понятие и система права интеллектуальной собственности. История развития 

права интеллектуальной собственности. Законодательство об интеллектуальной 

собственности. Объекты и субъекты авторского права. Права авторов. 

Использование произведений. Смежные права. Защита авторских и смежных 

прав. Объекты и субъекты патентного права. Права и защита авторов и 

патентообладателей 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-1 

способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Законодательство об 

интеллектуальной 

собственности. Санкции за 

нарушение прав 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

юридические знания, для 

практической деятельности 

пользователей и разработчиков 

программ для ЭВМ и баз 

данных, пути правовой защиты 

создаваемых объектов,  

использовать программный 

продукт без нарушения 

исключительных прав других 

лиц 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 



Б1.В.ДВ.10 Охрана интеллектуальной собственности. Данная 

дисциплина относится к вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ,Модуль 8 Обработка отраслевой информации. Преподается она в 

течение четвертого года обучения (в седьмом семестре). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции, 

сформированные в процессе изучения предметов «Правовые основы 

прикладной информатики», «Информатика и программирование», 

«Информационные системы и технологии». 

Знания экономико-правовых основ рынка программного продукта 

является неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов в 

области информатики. Материал данного курса используется студентами в 

процессе работы над курсовыми и выпускными работами.  

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʇʨʘʚʦʚʳʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳè 

 

 

1. ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Научить студентов основам профессиональной работы с информационно-

правовыми ресурсами и системами на основе изучения их функциональных 

возможностей, структуры и средств поиска, а также особенностей 

представления и хранения правовой информации. Дать общее представление о 

структуре и назначении современных правовых информационных систем, 

сформировать умения и навыки работы с наиболее распространенными 

российскими информационно-правовыми системами; познакомить с 

особенностями использования правовой информации в области экономики. 

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Информационно-правовые справочные системы: возникновение и 

эволюция, виды и свойства, производители и потребители. Правовая 

информатизация общества. Виды правовой информации, идентификация и 

классификация правовых актов в информационно-правовых системах. 

Электронный документ в информационно-правовых системах как средство 

представления систематизированной правовой информации. Устройство 

информационных правовых систем. Классификация информационно-

справочных правовых систем. Интеграция информационно-правовых систем с 

другими программными продуктами. ИПС как основа систем электронного 

документооборота. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-1 

способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

современные правовые 

информационные системы, 

знать особенности 

использования правовой 

информации в области 

экономики 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

работать с информационно-

правовыми ресурсами и 

системами на основе изучения 

их функциональных 

возможностей, структуры и 

средств поиска, а также 

особенностей представления и 



хранения правовой 

информации. Уметь работать с 

наиболее распространенными 

российскими информационно-

правовыми системами 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б2.ДВ.5.1 Правовые информационные ресурсы. Данная дисциплина 

относится к вариативной части Б1.В, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ,Модуль 8 

Обработка отраслевой информации. Преподается она в течение четвертого года 

обучения (в седьмом семестре). Для успешного освоения материала курса 

необходимо владение работой на персональном компьютере в объеме 

подготовленного пользователя, а также навыки работы с информационными 

ресурсами Internet. 

 

  



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ  

 

1. ʎʝʣʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ  

Учебная практика является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. Целью учебной 

практики является приобретение студентами профессиональных навыков, 

необходимых для последующего выполнения должностных обязанностей, 

непосредственная практическая подготовка к самостоятельной работе; 

углубление, закрепление и расширение теоретических знаний; приобретение 

навыков практической и организаторской работы, а также компетенций 

необходимых для получения квалификации бакалавра.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʘʢʪʠʢʠ  

- Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности.  

- Знакомство с деятельностью предприятия (учреждения, организации, 

фирмы, отдела), со структурой объекта практики, характеристикой его 

подразделений; построение структурной схемы предприятия и подразделения.  

- Сбор и систематизация информации о компьютерном парке 

информационного центра предприятия.  

- Анализ предметной области.  

- Обследование объекта информатизации, выявление основных потребностей 
в автоматизации или изложение соображений по поводу ее улучшения. 

Знакомство с уровнем автоматизации производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия или подразделения.  

- Решение реальной задачи в производственных условиях в соответствии с 
выявленной проблемностью ситуации.  

- Составление отчета по первой практике.  

 

- 3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʧʨʘʢʪʠʢʝ 

В результате освоения практики у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-1 

способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать о деятельности 

предприятия (учреждения, 

организации, фирмы, отдела), 

его структуры, характеристики 

его подразделений; построение 

структурной схемы 

предприятия и подразделения, 

должностные обязанности, 

нормативную базу 

предприятия 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить сбор и 

систематизация информации о 

компьютерном парке 

информационного центра 

предприятия 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-11 

способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные понятия 

информационных систем, 

направления деятельности 

предприятия (учреждения, 

организации, фирмы, отдела), ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Решать реальные задачи в 

производственных условиях в 

соответствии с выявленной 

проблемностью ситуации 

ПК-14 

способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Технологии организации 

доступа к данным баз данных 

ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

выявление основных 

потребностей в автоматизации 

предприятия Применять 

инструментальные средства 

проектирования схем баз 

данных  для автоматизации 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия или 

подразделения, разработка 

клиентских приложений и  

СУБД. 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б2.У Учебная практика проводится в 4 семестре, продолжительность 4 

недели.  

До начала учебной практики студент должен ознакомиться и изучить 

методические рекомендации, рекомендуемую литературу, конспекты лекций и 

практические работы по дисциплинам: вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации; операционные системы; информатика и 

программирование, проектирование информационных систем и другие 

дисциплины.  

Студент должен уверенно пользоваться ПК, знать основные понятия 

информатики, понятие об информационных технологиях, назначение и 

функции сетевых операционных систем.  

Практикант должен уметь работать в современных операционных 

системах и оболочках; инсталлировать и конфигурировать операционные 

системы; работать оператором ЭВМ.  

Усвоение знаний, полученных студентами на учебной практике, 

призвано повысить их профессионализм и компетентность, а также 

способствовать развитию у студентов творческого мышления, системного 



подхода к построению информационных технологий на предприятиях и в 

организациях.  

Учебная практика предшествует производственной практике, 

дисциплинам «Проектный практикум», «Математическая экономика», 

«Корпоративные информационные системы».  

  



 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

 

1. ʎʝʣʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ  

Прохождение производственной практики - одно из основных условий 

становления специалиста и является первым этапом практического 

применения полученных теоретических знаний. В период практики 

осуществляется непосредственная связь теоретической подготовки студента и 

его будущей профессиональной деятельности.  

Основная цель практики – формирование у будущих специалистов 

практических навыков в области прикладной информатики, а также 

понимание и применение полученных знаний в профессиональной области 

экономических информационных систем.  

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения, а также 

овладение системой профессиональных умений и навыков и первоначальным 

опытом профессиональной деятельности. Большое внимание при 

прохождении практики должно быть уделено роли персонала, а также методам 

и технологиям, применяемым персоналом для решения конкретных 

производственных задач.  

 

2. ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʘʢʪʠʢʠ  

- Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности.  

- Знакомство с деятельностью предприятия (учреждения, организации, 

фирмы, отдела), со структурой объекта практики, характеристикой его 

подразделений; построение структурной схемы предприятия и подразделения.  

- Сбор и систематизация информации о компьютерном парке 

информационного центра предприятия.  

- Сбор и систематизация информации о программном обеспечении 

информационного центра предприятия. 

- Анализ предметной области.  

- Обследование объекта информатизации, выявление основных потребностей 

в автоматизации или изложение соображений по поводу ее улучшения. 

Знакомство с уровнем автоматизации производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия или подразделения.  

- Определение цели и задач выпускной квалификационной работы. 

Формирование требований к информационной системе. Определение 

структуры входных и выходных документов будущей информационной 

системы.  

- Анализ литературы и информации, полученной с помощью глобальных 
сетей по функционированию подобных систем в данной области или в 

смежных предметных областях.  

- Построение модели управления основными информационными потоками.  



- Изучение вопросов, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы непосредственно на производстве.  

- Составление отчета по второй производственной практике  

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʧʨʘʢʪʠʢʝ 

В результате освоения практики у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-6 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

конфликтологическую 

культуру будущего 

специалиста для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности и саморазвития, 

самостоятельного нахождения 

оптимальных  путей 

преодоления сложных 

конфликтных ситуаций 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

управлять социальными 

конфликтами; использовать 

конфликт в качестве 

конструктивного инструмента 

для достижения поставленных 

целей  

 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

способность 

проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные технологии 

обработки информационных 

объектов различного типа с 

помощью современных 

программных средств; базовые 

требования информационной 

безопасности 
ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

владеть основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации; 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией 

ПК-10 

способность 

принимать участие во 

внедрении, адаптации 

и настройке 

информационных 

систем  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

теоретические понятия об 

основах эксплуатации и 

обслуживания 

вычислительной техники, 

направлениями развития 

средств вычислительной 

техники 

ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 



ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Применять знания, связанные 

с эксплуатацией и 

обслуживанием аппаратуры и 

оборудования, содержащего 

современные средства 

вычислительной техники, 

обеспечивать аппаратную 

надежность и 

информационную 

безопасность, использовать 

аппаратно-программные 

средства диагностики 

вычислительной техники.  

ПК-11 

способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные понятия 

информационных систем, 

направления деятельности 

предприятия (учреждения, 

организации, фирмы, отдела), ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Определять структуру входных 

и выходные данные  

документов будущей 

информационной системы 

ПК-14 

способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Технологии организации 

доступа к данным баз данных 

ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Инструментальные средства 

проектирования схем баз 

данных, разработки клиентских 

приложений и  СУБД. 

 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б2 Практика проводится в 4 и 6 семестрах, продолжительность 4 и 2 

недели соответственно.  

До начала практики студент должен ознакомиться и изучить 

методические рекомендации, рекомендуемую литературу, конспекты лекций и 

практические работы по дисциплинам: «Информатика и программирование»; 

«Информационные системы и технологии»; «Базы данных»; «Математическое 

и имитационное моделирование» и другие дисциплины. Требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при 

освоении производственной практики:  

- владение теоретическими и практическими знаниями в области 

информационных систем и технологий;  

- владение практическими навыками работы с базами данных;  

- владение практическими навыками построения сетей и использования 
программного обеспечения на предприятии;  



- знание методологий проектирования, внедрения и эксплуатации 

информационных систем в дизайне рекламы, пространственной среды и 

информационных аудиовизуальных систем;  

- знание технологий дизайна WEB-ресурсов;  

- умение разрабатывать предложения по совершенствованию существующей 
информационной системы, а также по внедрению новых систем;  

- знание языков программирования, современных пакетов прикладных 

программ при проектировании информационных систем и их подсистем;  

- знание принципов построения баз данных, их назначения, особенностей 
функционирования.  

Усвоение знаний, полученных студентами на производственной 

практике, призвано повысить их профессионализм и компетентность, а также  

способствовать развитию у студентов творческого мышления, системного 

подхода к построению моделей различных процессов и информационных  

технологий на предприятиях и в организациях.  

 

 

  



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʧʨʝʜʜʠʧʣʦʤʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ  

 

Целями преддипломной практики являются 

- овладение методикой проектирования, внедрения и эксплуатации 

отдельных задач и подсистем экономических информационных систем, 

- изучение автоматизированных средств и систем, реализующих 

информационные системы, 

- приобретение  навыков исследования  и проектирования подсистем 
информационных систем, 

- сбор информационного материала для написания ВКР. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- освоение на практике методов предпроектного обследования объекта 
информатизации, проведение системного анализа результатов 

обследования при построении модели информационной системы; 

- приобретение практического опыта разработки баз данных и баз знаний; 

- изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации в 

условиях экономической информационной системы, ознакомление с 

характеристиками периферийной, терминальной и вычислительной 

техники и особенностями их эксплуатации; 

- приобретение навыков работы с локальными и глобальными 

вычислительными сетями; 

- изучение экономической документации предприятия, получение знаний 
по оформлению технических и рабочих проектов экономических 

информационных систем; 

- привитие навыка системного подхода при проектировании 

экономических информационных систем; 

- ознакомление с системой классификации и кодирования информации в 
условиях экономических информационных систем; 

- анализ характеристик информационных процессов и формирование 
исходных данных для их проектирования; 

- приобретение навыков обслуживания вычислительной техники и 

вычислительных сетей и экономических информационных систем; 

- подготовка и систематизация необходимых материалов для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

 

2.ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʘʢʪʠʢʠ  

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с деятельностью предприятия (учреждения, организации, 

фирмы, отдела), со структурой объекта практики, характеристикой его 

подразделений. Построение структурной схемы предприятия и 

подразделения. 

Сбор и систематизация информации о компьютерном парке 

информационного центра предприятия. Сбор и систематизация информации о 

компьютерном парке информационного центра предприятия. Сбор и 



систематизация информации о программном обеспечении информационного 

центра предприятия. 

Анализ предметной области. Обследование объекта информатизации, 

выявление основных потребностей в автоматизации или изложение 

соображений по поводу ее улучшения. Знакомство с уровнем автоматизации 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия или 

подразделения. 

Изучение вопросов, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы непосредственно на производстве. 

1) Определение цели и задач выпускной квалификационной работы. 

Формирование требований к информационной системе. Определение 

структуры входных и выходных документов будущей информационной 

системы. 

2) Анализ литературы и информации, полученной с помощью 

глобальных сетей по функционированию подобных систем в данной области 

или в смежных предметных областях. 

3) Построение модели управления основными информационными 

потоками. 

Составление отчета по преддипломной практике. 

В ходе практики студенты используют навыки сбора и обработки 

практического материала; выполнения обзора научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для написания 

отчёта. 

В ходе практики используются также такие научно-производственные 

технологии, как разработка новых и модификации существующих 

программных модулей информационных экономических систем, отладка и 

тестирование программных модулей и подсистем информационных 

экономических систем. 

По итогам практики студент представляет руководителю отчётную 

документацию: 

1) Отчёт о прохождении практики. 

2) Индивидуальный дневник. 

3) Характеристику, написанную руководителем практики от 

предприятия и заверенную директором. 

По окончании практики студент защищает отчёт с дифференцированной 

оценкой на итоговой конференции. Сроки защиты отчёта по преддипломной 

практике определяет кафедра компьютерного дизайна. Оценка по защите 

отчёта о практике проставляется руководителем преддипломной практики от 

университета в экзаменационную ведомость и зачётную книжку студента. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, могут быть направлены на практику вторично. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины ли 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза, 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

уставом университета. 



Формы промежуточной аттестации: составление и защита отчёта. Время 

проведения аттестации - в течение недели после окончания практики. 

 

3. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʧʨʘʢʪʠʢʝ 

В результате освоения практики у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

методы анализа прикладной 

области, информационных 

потребностей, формирования 

требований к информационным 

системам (ИС) 

ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Владеть методами использования   

современных технологий  

программирования,  тестирования 

и документирования программных 

комплексов; 

работы с инструментальными 

средствами моделирования 

предметной области, прикладных и 

информационных процессов; 

разработки технологической 

документации 

ПК-2 

способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Принципы и методы создания 

надежного, качественного 

программного обеспечения, 

удовлетворяющего 

предъявляемым к нему 

требованиям ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проектировать программное 

обеспечение. Конструирование 

(детальное проектирование) 

программного обеспечения в 

рамках дипломного проекта 

ПК-3 

способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

управления проектом ИС на всех 

стадиях жизненного цикла, оценка 

затрат проекта и экономической 

эффективности ИС. 

ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

использовать аппаратные и 

программные средства 

компьютера; у 

использовать современные 

информационные технологи в 

проектировании ИС в рамках 

отдельного предприятия 

ПК-4 

способность 

документировать 

процессы создания 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основы документирования 

программного обеспечения ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ документировать процессы 



информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла  

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ создания информационных 

систем на стадиях жизненного 

цикла  

ПК-12 

способность 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

модификации существующих 

программных модулей 

информационных 

экономических систем 

ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить отладку и 

тестирование программных 

модулей и подсистем 

информационных 

экономических систем на 

предприятии 

 

ПК-13 

способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

 Основы разработки  и 

настройку параметров 

информационных систем  

ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

проводить документальное 

сопровождение программных 

систем. Выбирать методологии 

разработки. 

ПК-23 

способность 

применять системный 

подход и 

математические 

методы в 

формализации 

решения прикладных 

задач  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

возможности  применения 

математических методов для 

формализации решения 

прикладных задач 

ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

инструментальные средства 

математической обработки 

информации для решения 

прикладных задач  в 

соответствующей предметной 

области 

ПК-24 

способность готовить 

обзоры научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Значение, виды 

информационных ресурсов. 

Законы и правила  формирования 

информационных ресурсов; 

информационной культуры 

ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

современную информационную 

и библиографическую культуру 

при решении стандартных задач 

в образовательной и 

профессиональной деятельности, 

в том числе с применением ИКТ 

 

4. ʄʝʩʪʦ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б2.П.2 Преддипломная практика проводится на 4 курсе в восьмом 

семестре. 

  



4 ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʠʪʦʛʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ (ʠʪʦʛʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ) 

ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ ʆʇ 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.  
Форма проведения 

ГИА 

Защита ВКР 

Результаты обучения, 

проверяемые в рамках 

ГИА 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-23, ПК-24,  

Требования к 

государственному 

экзамену, типовые 

контрольные задания 

или иные материалы, 

необходимые для 

оценки результатов 

освоения ОП 

 

Требования к 

содержанию, объему, 

структуре и тематике 

выпускных 

квалификационных 

работ 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное теоретическое или 

экспериментальное исследование, связанное с разработкой 

теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями 

или с решением задач прикладного характера, и должно 

соответствовать видам и задачам его профессиональной 

деятельности, приведенным в п. 4.3, 4.4 ФГОС. Объем ВКР - 60-

90 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 13 шрифтом. 

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым ГОСТами. 

Структура ВКР содержит следующие части: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, состоящая из пронумерованных 
разделов, подразделов, пунктов и т.д.; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и служит 

источником информации, для обработки и поиска документа. 

Образец оформления титульного листа содержится СТО 89-03.5-

2013. 

Содержание включает наименование всех разделов, 

подразделов, введение, заключение, список использованной 

литературы, наименование приложений с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.  

Во введении следует четко и убедительно формулировать 

актуальность, новизну и практическую значимость темы, 

записывая формулировку каждого показателя качества работы с 

абзацного отступа.  

Бакалаврская работа является квалификационной работой, 

и то, как  ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он 



эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности 

и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и 

профессиональную подготовленность. 

Введение к бакалаврской работе очень ответственная часть, 

так как введение не только ориентирует в дальнейшем 

раскрытии темы, но и содержит  все необходимые 

квалификационные характеристики работы: 

- актуальность выбранной темы; 

- цель и задачи исследования; 

- объект и предмет исследования; 

- научная новизна исследования (явные признаки 
научной новизны и ее конкретные элементы 

присущи для диссертационной работы); 

- методологическая основа исследования; 

- практическая значимость работы; 

- анализ источников базы; 

- степень изученности темы. 

В разделах (главах)  основной части ВКР подробно 

рассматривается методика и техника исследования, излагаются и 

обобщаются результаты. 

Основная часть ВКР должна содержать:  

- обзор литературы,  

- разделы, отражающие содержание и результаты работ по 
выполнению задания. 

Обзор литературы по теме исследования должен полно 

излагать состояние проблемы (историю вопроса), которой 

посвящена работа. Сведения, содержащиеся в обзоре, должны 

позволить объективно оценить результаты и современный 

уровень исследования в ВКР, его актуальность, 

целесообразность выбранного пути исследования и средств 

достижения цели.  

Очевидность актуальности темы, целесообразности 

выбранного пути  как следствие результатов анализа 

современного состояния исследуемой проблемы (вопроса),  

формулируется  в  заключительной части обзора литературы по 

теме исследования.  

В последующих разделах должно быть изложение 

основных предпосылок исследования, принципов, положенных в 

основу исследования или разработки, описана методика, 

основные ключевые моменты исследования. Разделы должны 

заканчиваться обсуждением  результатов, где кроме подведения 

итогов выполненной работы с обоснованием выбора решений, 

должны содержаться намеченные автором пути и прогнозы 

дальнейших исследований по теме. 

Содержание разделов (глав) основной части должно точно 

соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. Эти 

разделы (главы) должны показать умение выпускника 

(диссертанта) сжато, логично и аргументировано излагать 

материал. 

Основная часть составляет 30-50 страниц  печатного текста, 

без учета приложений.  

Заключение должно содержать краткие выводы по 



результатам исследования, отражающим новизну и 

практическую значимость работы, предложения по 

использованию ее результатов. 

Заключение должно содержать только те выводы, которые 

согласуются с целью исследования, сформулированной в разделе 

«Введение» и должны быть изложены таким образом, чтоб их 

содержание было понятно без чтения текста работы. Выводы 

формулируются по пунктам так, как они должны быть оглашены 

в конце доклада на защите ВКР. 

В заключении суммируют теоретические и практические 

выводы, а также те предложения, к которым автор пришел в 

результате проведенного исследования. Именно здесь в 

концентрированной форме закрепляется так называемое 

«выводное знание», являющееся новым по отношению к 

исходному материалу, и именно оно выносится на рассмотрение 

ГАК. Соответственно, данные выводы и предложения должны 

быть четкими, понятными и доказательными, логически 

вытекать из содержания разделов (глав) работы. На их основе у 

рецензента, членов аттестационной комиссии должно 

сформироваться целостное представление о содержании, 

значимости и ценности представленного исследования. 

Прикладное значение ВКР подтверждается справкой о 

внедрении  (приложение Д) результатов исследований, 

проведенных студентом. 

Список использованных источников и литературы должен 

содержать сведения об источниках (литературы), 

использованных при составлении ВКР.   

Сведения об источниках необходимо оформлять в 

соответствии с требованиями: 

1. ГОСТ  7.1 – 2003. Полный текст  на сайте 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm; 

2. ГОСТ Р  7.0.5 – 2008. 

http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-

2008.pdf 

В приложения рекомендуется включать материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть. В приложения могут быть включены: 

- промежуточные математические доказательства, формулы и 
расчеты; 

- таблицы вспомогательных числовых данных; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- списки файлов исходного текста программы; 

- списки файлов программы, поставляемой пользователю; 

- списки файлов тестов для программы; 

- руководство по установке программы на компьютере; 

- руководство по генерации программы из исходных текстов; 

- руководство пользователя; 

- акты внедрения результатов работы и др. 

Приложения могут быть оформлены как продолжение 

отчета или в виде отдельной книги. В тексте документа на все 

приложения должны быть даны ссылки. Расположение 

приложений определяется порядком ссылок на них из текста 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf
http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf


документа. 

2.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем 

выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет 

уровень  профессиональной подготовки выпускника. Поскольку 

областью профессиональной деятельности для бакалавра 

прикладной информатики в экономике является 

исследовательская, проектная, управленческая, аналитическая 

деятельность в сфере информационных систем, в процессе 

подготовки ВКР студент может быть сориентирован на один из 

предложенных типов ВКР: 

-  самостоятельное, теоретическое или прикладное 

научное исследование, содержащее анализ и систематизацию 

научных источников по избранной теме, постановку задач и их 

решения. В ВКР должно проявиться знание автором основных 

системных методов исследования, умение их применять, 

владение научно-техническим стилем речи. Такого рода работа 

является заявкой на продолжение научного исследования в 

магистратуре соответствующего профиля. 

- работа проектного характера, содержащая описание и 
анализ действующей или иной известной информационно-

управляющей системы-прототипа; задание на модернизацию 

прототипа; постановку и решение конкретных прикладных задач, 

связанной с модернизируемой системой; обоснование 

предлагаемых технических, программно-алгоритмических 

проектных решений с оценкой их экономической 

эффективности. 

Примерная тематика ВКР: 

- Разработка информационной системы платежей на примере 
национального банка 

- Разработка системы обработки данных информационного 
агентства 

- Использование ERP-системы для автоматизации 

документооборота предприятия 

- Разработка мобильного приложения для управления 

складом 

- Автоматизация учета рабочего времени на предприятии 

- Автоматизация учёта оборудования научно-

исследовательской лаборатории 

- Совершенствование информационной системы по учету 
заработной платы на платформе «1С:Предприятие» 

- Оптимизация маршрута северного завоза для федеральных 
структур в Арктике. 

 

 

5 ʉʝʪʝʚʦʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ 

Программа  не реализуется в сетевой форме 
Реквизиты договора   

Партнеры  

Модель сети  

 



Программа не реализуется в сетевом взаимодействии  
Реквизиты договора   

Партнеры  

Программа 

профессионального 

обучения 

 

 

6 ɸʢʪʫʘʣʠʟʘʮʠʷ ʆʇʆʇ 

 

Раздел 

ОПОП 

Внесенные 

изменения/ без 

изменения 

Протокол заседания 

кафедры/ ЭСОП 

(дата, номер), ФИО 

заведующего 

кафедрой/ 

председателя ЭСОП, 

подпись 

Протокол заседания 

УМК института 

(дата, номер), ФИО 

председателя УМК, 

подпись 

Руководитель 

ОПОП 

(ФИО, 

подпись) 

 

     

     

     

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО. 

Авторы 

ʂʘʟʥʠʥ ɸʣʝʢʩʝʡ ɸʥʘʪʦʣʴʝʚʠʯ,  ʟʘʚ. ʢʘʬʝʜʨʳ ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʢʠ ʢ.ʪʝʭ.ʥ, 

ʜʦʮʝʥʪ 

ʉʦʬʨʦʥʦʚʘ ʊʘʪʴʷʥʘ ɺʠʪʘʣʴʝʚʥʘ,  ʜʦʮʝʥʪ. ʢʘʬʝʜʨʳ ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʢʠ, ʢ.ʧ.ʥ, ʜʦʮʝʥʪ 

 

 



Приложение № 3 

к основной профессиональной  

образовательной программе 

высшего образования  

 

Таблица соответствий результатов освоения образовательной программы требованиям профессиональных 

стандартов/ квалификационным требованиям и международным требованиям 

 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʨʘʤʢʘ 

ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʡ 

Приказ Минтруда России от 12 

апреля 2013г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации 

в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʩʪʘʥʜʘʨʪ ʚʳʩʰʝʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

высшего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» октября 2014 года №1404 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʩʪʘʥʜʘʨʪʳ/ 

ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ 

- 06.001 Программист, утв. приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. N 679н; 

- 06.017 Руководитель разработки 

программного обеспечения, утв. 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 сентября 2014 г. 

№645н. 

-  

Шестой уровень.  

Показатели уровней 

квалификации.  

Полномочия  и ответственность. 

Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение задач  

собственной работы и/или 

подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных 

подразделений 

Ответственность за результат 

ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʘʷ  

- способность применять системный подход и 
математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

- способность готовить обзоры научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

ʧʨʦʝʢʪʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ  

- способность проводить обследование 

организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать 

06.001 Программист 

Основная цель вида профессиональной 

деятельности: 

Разработка, отладка, проверка 

работоспособности, модификация 

программного обеспечения. 

 Квалификационные требования:  

Высшее образование. Повышение 

квалификации. 

 Обобщенная трудовая функция: 

Разработка требований и 

проектирование программного обеспечения 



выполнения работ на уровне 

подразделения или организации 

Характер умений.  

Разработка, внедрение, контроль, 

оценка и корректировка направлений 

профессиональной деятельности, 

технологических или методических 

решений 

Характер знаний. 

Применение  профессиональных 

знаний технологического или 

методического характера, в том 

числе, инновационных 

Самостоятельный поиск, анализ 

и оценка профессиональной 

информации 

Основные пути достижения  

уровня квалификации 

Образовательные программы 

высшего образования - программы 

бакалавриата 

Образовательные программы 

среднего профессионального 

образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дополнительные 

профессиональные программы 

Практический опыт 

 

требования к информационной системе (ПК-

1); 

- способность разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

- способность проектировать ИС в 

соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения (ПК-3); 

- способность документировать процессы 

создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

- способность выполнять технико-

экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

- способность собирать детальную 

информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

- способность проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

- способность программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

- способность составлять техническую 

документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-

9). 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 

-  способность принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

- способность эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы (ПК-

11); 

Трудовые функции: 

ɸʥʘʣʠʟ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʢ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʤʫ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ. 

Трудовые действия: 

Анализ возможностей реализации 

требований к программному обеспечению 

Оценка времени и трудоемкости 

реализации требований к программному 

обеспечению 

Согласование требований к программному 

обеспечению с заинтересованными 

сторонами 

Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач 

Необходимые умения: 

Проводить анализ исполнения требований 

Вырабатывать варианты реализации 

требований 

Проводить оценку и обоснование 

рекомендуемых решений  

Осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами 

Необходимые знания: 

Возможности существующей программно-

технической архитектуры 

Возможности современных и 

перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических 

средств 

Методологии разработки программного 

обеспечения и технологии 

программирования 

Методологии и технологии проектирования 

и использования баз данных 



- способность проводить тестирование 

компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

- способность осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-

13); 

- способность осуществлять ведение базы 

данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-

14); 

- способность осуществлять тестирование 

компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

- способность осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16). 

 

 

ʈʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ 

ʩʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʡ ʥʘ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʝ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʠ ʠʭ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ. 

Трудовые действия: 

Разработка и согласование технических 

спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие с 

архитектором программного обеспечения 

Распределение заданий между 

программистами в соответствии с 

техническими спецификациями 

Осуществление контроля выполнения 

заданий 

Осуществление обучения и наставничества 

Формирование и предоставление 

отчетности в соответствии с 

установленными регламентами 

Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач 

Необходимые умения: 

Выбирать средства реализации требований 

к программному обеспечению 

Вырабатывать варианты реализации 

программного обеспечения 

Проводить оценку и обоснование 

рекомендуемых решений  

Осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами 

Необходимые знания: 

Языки формализации функциональных 

спецификаций 

Методы и приемы формализации задач 

Методы и средства проектирования 



программного обеспечения  

Методы и средства проектирования 

программных интерфейсов 

Методы и средства проектирования баз 

данных 

 

ʇʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ. 

Трудовые действия: 

Разработка, изменение и согласование 

архитектуры программного обеспечения с 

системным аналитиком и архитектором 

программного обеспечения 

Проектирование структур данных  

Проектирование баз данных  

Проектирование программных 

интерфейсов 

Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач 

Необходимые умения: 

Использовать существующие типовые 

решения и шаблоны проектирования 

программного обеспечения 

Применять методы и средства 

проектирования программного 

обеспечения, структур данных, баз данных, 

программных интерфейсов 

Осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами 

Необходимые знания: 

Принципы построения архитектуры 

программного обеспечения и виды 

архитектуры программного обеспечения 

Типовые решения, библиотеки 



программных модулей, шаблоны, классы 

объектов, используемые при разработке 

программного обеспечения 

Методы и средства проектирования 

программного обеспечения 

Методы и средства проектирования баз 

данных 

Методы и средства проектирования 

программных интерфейсов 

 

06.017 Руководитель разработки 

программного обеспечения . 

Основная цель вида профессиональной 

деятельности: 

Руководство процессами разработки, 

отладки, проверки работоспособности и 

модификации программного обеспечения, 

их организация и управление ресурсами. 

Квалификационные требования: 

Высшее образование – специалитет, 

магистратура. Дополнительные 

профессиональные программы – 

программы повышения квалификации, 

программы профессиональной 

переподготовки Обобщенные трудовые 

функции: 

Непосредственное руководство 

процессами разработки программного 

обеспечения. Организация процессов 

разработки программного обеспечения 

Трудовые функции: 

Руководство разработкой программного 

кода 

Руководство проверкой работоспособности 



программного обеспечения 

Руководство интеграцией программных 

модулей и компонентов программного 

обеспечения 

Руководство разработкой проектной и 

технической документации 

Управление конфигурациями и выпусками 

программного продукта 

Руководство разработкой технических 

спецификаций программного обеспечения 

Руководство проектированием 

программного обеспечения. 

Управление процессом разработки 

программного обеспечения. 

Управление информацией в процессе 

разработки программного обеспечения 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к основной профессиональной  

образовательной программе 

высшего образования  

1. Календарный учебный график 

Мес 

Сентябрь 

2
9
 -
 5

 Октябрь 

2
7
 -
 2

 Ноябрь Декабрь 

2
9
 -
 4

 Январь 

2
6
 -
 1

 Февраль 

2
3
 -
 1

 Март 

3
0
 -
 5

 Апрель 

2
7
 -
 3

 Май Июнь 

2
9
 -
 5

 Июль 

2
7
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Приложение № 5 

к основной профессиональной  

образовательной программе 

высшего образования  

Матрица компетенций образовательной программы 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

направленность программы (профиль) «Прикладная информатика в экономической сфере» 

 

Структурный элемент 

образовательной программы 

Форми

руемые 

компет
енции 

(коды, 

названи
я) 

Общекультурные компетенции 

Общепрофессион

альные 
компетенции 

ʆʩʥʦʚ-

ʥʦʡ  
ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʡ 

научно
-

исслед

ователь
ская 

ʧʨʦʝʢʪʥʘʷ 
ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 

профес

сионал
ьные 

компет

енции 

Профессиональные компетенции Профессиональные компетенции 

О
К-

1
 

О
К-

2
 

О
К-
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О
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О
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О
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О
П
К-3

 

О
П
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П
К-

2
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П
К-

2
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П
К-
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П
К-
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П
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П
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П
К-

5
 

П
К-
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П
К-
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П
К-
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П
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П
К-

1
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П
К-

1
1 

П
К-

1
2 

П
К-

1
3 

П
К-

1
4 

П
К-

1
5 

П
К-

1
6 

Тип 
Наименование 

модуля/дисциплины 

Трудо-
емкост

ь 

Семест

ры 

 

Модуль1 
Формирование 

гуманитарной и 

экономической 
составляющей 

профессиональной 

деятельности 

432 2 
                               

 

История. История 
Русского Севера и 

Арктики 

108 1 
 

1 
                             

 
Философия 108 5 1 

                              

 
Экономическая теория 108 1 

  
1 

                            

 

Основы правовых 

знаний 
108 4 

   
1 

                           

                                   

 
Модуль 2 Языковой 
подготовки 

360 1 
                               

 
Иностранный язык 360 123 

    
1 

                          

                                   



 

Модуль 3 

Фундаментальной 
подготовки 

1440 56 
                               

 
Физика 324 3 

      
1 

    
1 

                   

 
Математика 324 12 

          
1 1 

 
1 

                 

 

Математическая 

статистика 
108 

           
1 

  
1 

                 

 

Теория 

информационных 
процессов и систем 

216 45 
          

1 
  

1 
                 

 
Дискретная математика 108 1 

           
1 

                   

 

Информатика и 

программирование 
360 123 

            
1 

   
1 

     
1  

        

                                   

 

Модуль 4 

Здоровьесберегающий 
180 2 

                               

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
108 3 

        
1 

                      

 

Физическая культура. 

Здоровьесбережение в 
условиях крайнего 

Севера 

72 6 
       

1 
                       

                                   

 

Модуль 5 Прикладная 

математика 
108 1 

                               

 
Прикладная математика 108 4 

          
1 

  
1 

                 

                                   

 
Модуль 6 Программно-
технические средства 

324 12 
                               

 

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

216 12 
            

1 
             

1 1 
   

 
Операционные системы 108 4 

                        
1 

  
1 

   

                                   

 

Модуль 7 Разработка, 

внедрение и адаптация 
программного 

обеспечения отраслевой 
направленности 

1080 3 
                               

 

Информационные 

технологии 
108 1 

         
1 

  
1 

                  

 
Базы данных 216 3 

                
1 

           
1 

  

 

Информационная 

безопасность 
216 6 

            
1 

            
1 

     



 

Введение в 

инженерную 
деятельность 

108 1 
         

1 
     

1 
               

 

Программная 

инженерия 
216 7 

                
1 

    
1 

 
1 

  
1 

    

 

Проектирование 
информационных 

систем 

216 56 
                 

1 1 
            

                                   

 

Модуль 5 Прикладная 

математика 
432 3 

                               

 

Математическое и 

имитационное 

моделирование 

144 6 
          

1 1 
 

1 1 
                

 
Исследование операций 
и методы оптимизации 

144 5 
  

1 
       

1 1 
 

1 
                 

 
Численные методы 144 2 

           
1 

 
1 

                 

                                   

 
Модуль 2 Языковой 
подготовки 

180 1 
                               

 

Иностранный язык в 

профессиональной 
сфере 

180 4 
    

1 
                          

                                   

 

Модуль 7 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

540 2 
                               

 

Интернет-

программирование 
144 5 

                
1 

     
1 

   
1 

    

 

Разработка 

программного 

обеспечения 

288 45 
                

1 
 

1 
 

1 
        

1 
 

 

Мобильные 

информационные 

технологии 

108 7 
                      

1 
        

                                   

 

Модуль 8 Обработка 

отраслевой информации 
648 234 

                               

 

Информационные 

системы в 

бухгалтерском учете и 
налогообложении 

216 78 
                         

1 
  

1 
  

 

Информационные 

системы управления 

предприятиями 

216 56 
                         

1 
 

1 
   



 

Теория риска и 

моделирование 
рисковых ситуаций 

108 6 
  

1 
       

1 
                    

 

Интеллектуальные 

информационные 
технологии 

108 5 
                

1 
     

1 
        

                                   

 

Модуль 9 

Сопровождение и 

продвижение 
программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

216 
                                

 

Менеджмент и 
маркетинг 

программных 

продуктов 

108 6 
               

1 
              

1 

 

Основы стандартизации 

и сертификации 

программного 
обеспечения 

108 
          

1 
             

1 
       

                                   

 
Модуль 10 Проектный 432 1 

                               

 
Проекты 216 6 

      
1 

       
1 

               
1 

 
Введение в проектную 
деятельность 

108 3 
      

1 
       

1 
                

 

Технико-экономическое 

обоснование проектов 
108 8 

                   
1 

           

                                   

 

Прикладная физическая 

культура 
328 01.июн 

       
1 

                       

                                   

 
Модуль 8 Обработка 
отраслевой информации                                  

 

Мировые 

информационные 

ресурсы 

108 1 
              

1 
               

1 

 

Информационные 

ресурсы общества 
108 1 

              
1 

               
1 

                                   

 

Модуль 8 Обработка 

отраслевой информации                                  

 
Пакеты прикладных 
программ 

108 1 
            

1 
            

1 
     



 
Интернет-технологии 108 1 

            
1 

            
1 

     

                                   

 

Модуль1 

Формирование 

гуманитарной и 
экономической 

составляющей 

профессиональной 
деятельности 

                                 

 

Основы делового 

общения 
108 2 

     
1 

                         

 
Конфликтология 108 2 

     
1 

                         

 
Толерантность 108 2 

     
1 

                         

 

Профессиональная 

этика 
108 2 

     
1 

                         

                                   

 
Модуль 6 Программно-
технические средства                                  

 
Теория алгоритмов 108 2 

             
1 

                 

 

Аппаратные средства 

вычислительной 

техники 

108 2 
                        

1 
      

                                   

 
Модуль 5 Прикладная 
математика                                  

 

Бухгалтерский и 

управленческий учет 
108 5 

  
1 

         
1 

                  

 
Теория принятия 
решений 

108 5 
           

1 
       

1 
           

                                   

 

Общеуниверситетская 

дисциплина по выбору 
108 7 

                               

                                   

 

Модуль 9 

Сопровождение и 

продвижение 
программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

                                 

 

Инновационные IT-

проекты 
108 7 

                              
1 

 
Электронный бизнес 108 7 

                              
1 

                                   



 

Модуль 9 

Сопровождение и 
продвижение 

программного 

обеспечения отраслевой 
направленности 

                                 

 

Разработка приложений 

на платформе 
"1С:Предприятие" 

216 78 
                        

1 
  

1 
   

 

Информационные 

технологии 

регионального и 
муниципального 

управления 

216 78 
                        

1 
  

1 
   

                                   

 

Модуль 8 Обработка 

отраслевой информации                                  

 

Автоматизация задач 
оперативного и 

управленческого учета, 

управления персоналом 
в программных 

продуктах фирмы "1С" 

324 78 
                        

1 1 
    

1

  

 

Предметно-
ориентированные 

экономические 

информационные 
системы 

324 78 
                        

1 1 
    

1

  

                                   

 

Модуль 8 Обработка 

отраслевой информации                                  

 

Охрана 

интеллектуальной 
собственности 

108 7 
         

1 
                     

 

Правовые 

информационные 
ресурсы 

108 7 
         

1 
                     

                                   

 
Практики 

                                

 
Учебная практика 216 4 

         
1 

               
2 

  
2 

  

 
Производственная 
практика 

108 6 
     

1 
         

2 
        

2 2 
  

2 
  

 

Преддипломная 

практика 
324 8 

             
2 2 2 2 2 2 

       
2 2 

   

                                   

 
Государственная 216 

   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



итоговая аттестация 

                                   

 
Факультативы 72 3 

                               

 

Общеуниверситетский 

факультатив  
4 

                               

 
Адаптивные курсы по 
математике 

36 1 
      

1 
    

1 
                   

 

Адаптивный модуль 

для лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

36 8 
                               

 

 


