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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реали-

зуемая федеральным государственным автономным образовательным учре-

ждением высшего профессионального образования «Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (Университет) по 

направлению подготовки 230100.62 Информатика и вычислительная техника, 

профилю подготовки «Интегрированные автоматизированные информацион-

ные системы» представляет собой систему документов, разработанных с уче-

том требований рынка труда на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-

граммы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, аннотации программ 

учебных курсов, учебной и производственной практики и другие материалы.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 230100.62 – Информатика и вычислительная техни-

ка: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению подготовки 230100.62 – Информатика и вычислительная техника 

высшего профессионального образования (ВПО) (бакалавриат), утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 ноября 2009 г. № 553; 

- Положение о филиале федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносо-

ва» в г. Северодвинске Архангельской области; 

- устав Университета. 

 

1.3. Общая характеристика ООП 

1.3.1. Цель ООП бакалавриата: формирование способностей к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, способностей находить организаци-

онно-управленческие решения в нестандартных условиях и в условиях раз-

личных мнений и нести за них ответственность, готовности к самообучению, 

использованию базовых знаний в профессиональной деятельности, проведе-
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нию всего комплекса работ по созданию, развитию и сопровождению инте-

грированных автоматизированных систем, разработке их программного 

обеспечения и необходимой эксплуатационной документации, организации 

обучения и тренинга производственного персонала. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата по очной форме обучения – 4 

года, по заочной сокращенной форме обучения – 3 года 6 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата – 240 зачетных единиц.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном образо-

вании, или о начальном профессиональном образовании, если в нем есть за-

пись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, 

или о высшем профессиональном образовании.  

Для успешного освоения данной образовательной программы подго-

товки бакалавра абитуриент должен обладать соответствующими компетен-

циями в области математики, физики и (или) информатики в объёме государ-

ственных образовательных стандартов среднего (полного)  общего или сред-

него профессионального образования. 

Вступительные испытания проводятся на основании Правил приёма 

граждан в институт судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) 

филиала Северного арктического федерального университета  им. М.В. Ломоносо-

ва в г. Северодвинске. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 230100.62 – Информатика и вы-

числительная техника, профиль «Интегрированные автоматизированные ин-

формационные системы» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

- ЭВМ, системы и сети; 

- автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки изделий; 

- программное обеспечение автоматизированных систем. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

- автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки жизненного цикла промышленных изделий; 

- программное обеспечение средств вычислительной техники и автома-

тизированных систем (программы, программные комплексы и системы); 

- математическое, информационное, техническое, лингвистическое, 

программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение пе-

речисленных систем. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- проектно-конструкторская; 

- проектно-технологическая; 

- научно-исследовательская; 

- научно-педагогическая; 

- монтажно-наладочная;  

- сервисно-эксплуатационная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность  

- сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

- проектирование программных и аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием средств автоматизации проектирования; 

- разработка и оформление проектной и рабочей технической докумен-

тации; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

проектно-технологическая деятельность  

- применение современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 

- применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- использование стандартов и типовых методов контроля и оценки ка-

чества программной продукции; 

- участие в работах по автоматизации технологических процессов в хо-

де подготовки производства новой продукции; 

- освоение и применение современных программно-методических ком-

плексов исследования и автоматизированного проектирования объектов про-

фессиональной деятельности; 

научно-исследовательская деятельность 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования; 

- математическое моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- проведение экспериментов по заданной методике и анализ результа-

тов; 

- проведение измерений и наблюдений, составление описания прово-

димых исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 
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- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

научно-педагогическая деятельность 

- обучение персонала предприятий применению современных про-

граммно-методических комплексов исследования и автоматизированного 

проектирования; 

монтажно-наладочная деятельность  

- наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, перифе-

рийного оборудования и программных средств; 

- сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, мон-

таж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей; 

сервисно-эксплуатационная деятельность 

- инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуа-

тационное обслуживание аппаратно-программных средств; 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса вычисли-

тельного оборудования, организация профилактических осмотров и текущего 

ремонта; 

- приемка и освоение вводимого оборудования; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на ремонт; 

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ 

испытаний. 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в ре-

зультате освоения данной ООП ВПО 

3.1. Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению,  анали-

зу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 

(ОК–1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них  ответственность  (ОК-4);  

- умением использовать нормативные правовые документы в своей де-

ятельности (ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации  и ма-

стерства (ОК-6); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7); 

- осознанием социальную значимость своей будущей профессии, обла-

данием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК- 8);  
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- способностью анализировать  социально-значимые проблемы и про-

цессы (ОК-9); 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОК-10); 

- сознанием сущность и значение информации в развитии современно-

го общества; владением основными методами, способами  и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации (ОК-11); 

- обладанием навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ОК-12); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13);  

- владением  одним из иностранных языков на уровне не ниже разго-

ворного (ОК-14); 

- владением основными методами защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК- 15); 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,  го-

товностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности   

(ОК-16). 

профессиональными (ПК): 

- умением разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым обору-

дованием  (ПК-1); 

- способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач (ПК-2); 

- способностью разрабатывать интерфейсы «человек – электронно-

вычислительная машина (ЭВМ)» (ПК-3); 

- способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая     модели баз данных  (ПК-4); 

- способностью разрабатывать компоненты программных комплексов и 

баз данных, использовать современные инструментальные средства и техно-

логии программирования (ПК-5); 

- способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осу-

ществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректно-

сти и эффективности (ПК-6);  

- умением готовить презентации, научно-технические отчеты по ре-

зультатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде     

статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-7); 

- умением готовить конспекты и проводить занятия по обучению со-

трудников применению программно-методических комплексов, используе-

мых на предприятии (ПК-8); 
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- способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов (ПК-9); 

- умением сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК-10); 

- уме6ием инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ПК-11). 

3.2 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составным частей ООП ВПО (см. приложение). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению 

подготовки  230100.62 – Информатика и вычислительная техника, профиль 

«Интегрированные автоматизированные информационные системы». 

В соответствии с п. 13 приложения к приказу Минобрнауки России от 

19.12.2013 №  1367 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры» и ФГОС ВПО по направлению подготовки 230100 Информатика и вы-

числительная техника содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП регламентируется учебным планом, календар-

ным учебным графиком, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей),  программами практик, оценочными средствами, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий.  

 

4.1. Календарный учебный график. 

Последовательность реализации ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 230100.62 Информатика и вычислительная техника по профилю 

«Интегрированные автоматизированные информационные системы» по го-

дам обучения (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы) приводится в графике учебного процесса. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

230100.62 Информатика и вычислительная техника, профиль «Интегриро-

ванные автоматизированные информационные системы». 

В учебном плане подготовки бакалавра по направлению подготовки 

230100.62 Информатика и вычислительная техника, профиль «Интегриро-

ванные автоматизированные информационные системы» отображена логиче-

ская последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, мо-

дулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана об-

щая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а так-

же их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 



 8 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с поло-

жением о рабочих программах САФУ.  

В ООП представлены аннотации рабочих программ всех дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебным планом. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «История России» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

  

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональ-

ной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исто-

рической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - Б1.Б.1. Преподается в течение первого семестра обу-

чения. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися на занятиях по истории в средней полной обще-

образовательной школе.  

Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин гуманитарно-

го, социального и экономического цикла, обеспечивающих понимание граж-

данственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления 

своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных ин-

тересов России; знание движущих сил и закономерностей исторического 

процесса; места человека в историческом процессе, политической организа-

ции общества; воспитание нравственности, морали, толерантности; понима-

ние многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовари-

антности исторического процесса; понимание места и роли области деятель-

ности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими соци-

альными институтами; способность работы с разноплановыми источниками; 

способность к эффективному поиску информации и критике источников. 

В результате освоения дисциплины «История России» приобретаются 

следующие компетенции:  ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-9 и ОК-13. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Основные разделы дисциплины 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 

особенное. Методология и теория исторической науки. История России - 

неотъемлемая часть всемирной истории. 

Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Осо-

бенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально - 
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политические процессы становления русской государственности. Принятие 

христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской госу-

дарственности в ХI-ХII вв. Социально-политические изменения в русских 

землях в XIII -ХV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика фор-

мирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Форми-

рование сословной системы организации общества. Реформы Петра 1. Век 

Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского абсолю-

тизма. Особенности и основные этапы экономического развития России. 

Эволюция форм собственности на землю. Крепостное право в России. Ману-

фактурно - промышленное производство. Становление индустриального об-

щества в России. Общественная мысль и общественные движения России 

XIX в. Реформы и реформаторы в России. Россия в начале XX в. Объектив-

ная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы 

в начале века. Россия в условиях мировой войны и общенационального кри-

зиса.  

Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие стра-

ны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. 

Образование СССР. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Репрессии 1930-х годов: 

причины и последствия. 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Вели-

кая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно - политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная 

война. Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР 

и ее влияние на ход общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: стабильность или стагнация. Советский 

Союз в 1985-1991 гг. Перестройка и нарастание кризисных явлений. Путч 

ГКЧП 1991 года, Беловежские соглашения и разрушение СССР. Становление 

новой российской государственности. Россия на пути радикальной социаль-

но-экономической модернизации. Культура в современной России. Внешне-

политическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные направления, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира, выдаю-

щихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь:  
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- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми источниками;  

- осуществлять эффективный поиск и обработку информации;  

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, со-

бытия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвя-

зи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

владеть: 

- навыками анализа исторических источников и критического восприя-

тия информации; 

- навыками самостоятельного проведения исторического исследования; 

- навыками публичной речи, аргументированного отстаивания соб-

ственной позиции по различным проблемам истории. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование 

основ философского мировоззрения, представлений об основных закономер-

ностях развития природы и общества, о месте человека в мире, овладение 

философией как методологией мышления, познания, научного исследования, 

формирование умения использовать полученные знания в дальнейшем обра-

зовании и в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - Б1.Б.2. Преподается в течение второго семестра обу-

чения. 

Дисциплина «Философия» является базовой дисциплиной гуманитар-

ного, социального и экономического цикла. Для изучения философии сту-

дент должен иметь знания в области социально-гуманитарных и естествен-

ных наук, предусмотренные стандартом среднего общего образования. 

В результате освоения дисциплины «Философия» приобретаются сле-

дующие компетенции:  ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-9, ОК-13 и ОК-16. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Основные разделы дисциплины  

Понятие мировоззрения. Философия как мировоззрение. Основной во-

прос философии. Диалектика и метафизика как противоположные методы 

познания. Структура и функции философии. Возникновение философии. 

Древнегреческая философия. Философия Нового времени. Немецкая класси-

ческая философия. Возникновение марксизма. Постклассическая философия. 

Развитие представлений о бытии и материи в истории философии. Движение 

как способ существования материи. Самоорганизация. Пространство и время 

как всеобщие формы существования материи. Материальное единство мира. 

Отражение как всеобщее свойство материи. Качественное изменение форм 

отражения на разных уровнях развития материи. Происхождение человека и 

его сознания. Философские понимания познания. Познание и практика. Чув-

ственное, рациональное познание. Интуиция. Проблема истины в теории по-

знания. Диалектика как система законов, принципов и категорий. Закон 

единства и борьбы противоположностей. Закон взаимного перехода количе-

ственных и качественных изменений. Закон отрицания отрицания. Парные 

категории диалектики. Предмет социальной философии. Основные подходы 

к изучению общества. Сущность материалистического понимания истории. 

Единство и различие природы и общества. Географический и демографиче-

ский факторы развития общества. Понятие материальной жизни общества. 
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Структура способа производства. Социальная сфера и социальная структура 

общества. Этническая структура общества. Классическая структура обще-

ства. Человек в системе социальных связей. Политическая система общества. 

Государство как ядро политической системы общества. Государство и граж-

данское общество. Понятие духовной жизни общества. Общественное бытие 

и общественное сознание. Общественное и индивидуальное сознание, их 

взаимосвязь. Уровни и формы общественного сознания. Философские про-

блемы современности. Будущее человечества. 

В результате изучения дисциплины «Философия» студент должен: 

знать: 

− базовые ценности мировой культуры, основные концепции истории 

философии и 

философской теории; 

− законы развития природы, общества и мышления; 

− социальную значимость своей будущей профессии; 

− положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук. 

уметь: 

− логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 

− применять философские знания в формировании программ жизнедея-

тельности, самореализации личности;  

− анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы. 

владеть: 

− способностью восприятия, обобщения и анализа информации, поста-

новки цели и выбору путей её достижения; 

− методами логического оформления результатов мышления и публич-

ного выступления, ведения дискуссии на философские и научные темы; 

− способностью сбора и анализа информации из отечественных и зару-

бежных источников, используя логические и научные методы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

подготовка бакалавров к практическому использованию иностранного языка 

в профессиональной и личностной деятельности на уровне коммуникативной 

компетенции (готовности и способности), необходимой и достаточной для 

осуществления межкультурного устного и письменного общения в профес-

сионально-деловой и социокультурной сферах общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - Б1.Б.3. Преподается в течение первого, второго и 

третьего семестров обучения. 

Программа рассчитана на студентов, уровень подготовки которых по 

иностранному языку соответствует требованиям, определенным программой 

средней общеобразовательной школы и основанным на Федеральном обще-

образовательном стандарте.  

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» приобретают-

ся следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-12 и ОК-14. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

1. Фонетика. Правила и техника чтения. 

2. Грамматика. 

2.1. Части речи. Существительное: множественное число, притяжа-

тельный падеж, артикль. Местоимение: личные, притяжательные, возврат-

ные, указательные. Числительное: порядковое, количественное, дробное. 

Прилагательное и наречие: степени сравнения. Оборот «имеется». Глагол 

(личные и неличные формы): система времен активного и пассивного зало-

гов, согласование времен, модальные глаголы и их эквиваленты, фразовые 

глаголы, причастия, деепричастия, герундий, инфинитив. Строевые слова. 

2.2. Словообразование: аффиксация, конверсия. 

3. Лексика и фразеология. Базовая терминологическая лексика по спе-

циальности. Многозначность слов. Сочетаемость слов. Основные отраслевые 

словари и справочники. 

4. Основы деловой переписки. Письма. Анкеты. 

5. Чтение литературы по специальности. Виды чтения литературы по 

специальности. 

6. Говорение. Публичная монологическая и диалогическая речь. 

7. Аннотирование, реферирование. Перевод литературы по специаль-

ности. Виды аннотирования, реферирования. Письменный перевод с ино-

странного языка литературы по специальности. 
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В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент дол-

жен: 

знать:  

- базовую нормативную грамматику в активном владении и основные 

грамматические конструкции для пассивного восприятия; 

- стилистически нейтральную наиболее употребительную лексику, от-

носящуюся к общеупотребительному языку и профессиональную лексику; 

- интернациональную лексику;  

- структуру словарной статьи; виды словарей; 

- разговорные формулы-клише; 

- типичные характеристики текстов различных стилей; 

- приемы и методы перевода текста по специальности; 

- принципы реферирования, аннотирования, составления тезисов; 

- некоторые особенности орфографии и пунктуации иностранного язы-

ка на примерах разного рода деловых писем; 

- принципы составления резюме, сопроводительных писем и т.п. 

уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностной и профессиональ-

ной деятельности: 

- воспринимать общее содержание текстов заданного уровня сложности 

общего и профессионально-ориентированного характера; 

- правильно употреблять терминологическую лексику в профессио-

нальной речи; 

- пользоваться современными системами машинного перевода, печат-

ными и электронными словарями;  

- применять полученные теоретические знания приемов перевода на 

практике; 

- осуществлять поиск информации, используя отечественные и зару-

бежные источники, по полученному заданию,   

- анализировать данные, необходимые для решения учебных задач, и 

подготовить информационный обзор; 

- работать со справочной литературой и другими источниками инфор-

мации; 

- обрабатывать информацию на иностранном языке  и представлять ее в 

виде перевода, пересказа, краткого изложения, плана;  

- составлять аннотации и рефераты  статей на иностранном языке  по 

специальности; 

- воспринимать на слух содержание учебных аудиоматериалов; 

- принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, 

обосновывать свою точку зрения;  

- использовать Интернет-ресурсы для извлечения иноязычной инфор-

мации в учебных целях. 

владеть: 

- всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, чтение, 

письмо; 
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- всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, поисковым); 

- навыками работы с текстом – перевод, пересказ, компрессия и т.д. 

- навыками извлечения необходимой информации из иноязычного тек-

ста для решения учебных задач;  

- навыками эффективной коммуникации с использованием профессио-

нальной терминологии и выражений речевого этикета на иностранном языке; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и де-

ловом общении на английском языке;  

- базовыми навыками публичной речи, аргументации, ведения дискус-

сии; 

- навыками профессиональной и деловой письменной и устной речи на  

иностранном языке;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 



 17 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является изучение и анализ 

основных экономических понятий, механизма становления, функционирова-

ния и развития рыночного хозяйства и его субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин - Б1.Б.4. Преподается в те-

чение третьего семестра обучения. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полу-

ченными при изучении учебных предметов «Обществознание», «История», 

«Математика», «Экономическая география» основной образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-9 и ОК-13. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Основные разделы дисциплины 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Эко-

номический выбор. Экономические отношения. Экономические системы. 

Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической 

теории.  

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские 

предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Пред-

ложение и его факторы. Закон убывающей предельной производительности. 

Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип 

максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и 

отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монопо-

лии. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регу-

лирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предло-

жение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная 

ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостоя-

ние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и обществен-

ные блага. Роль государства.  

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот 

доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. 

Располагаемый, личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. Ин-

фляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная политика. 
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Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. 

Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-

налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. 

Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная поли-

тика. Экономический рост и развитие. Международные экономические от-

ношения. Внешняя торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс. 

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы соб-

ственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Распре-

деление и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги 

в экономике. Формирование открытой экономики. 

В результате освоения дисциплины «Экономика» студент должен: 

знать:   

- основные модели организации экономических систем и собствен-

ность; принципы, законы и модели рыночной экономики;  

- понятие рыночных отношений, их сущность, функции и структуру; 

механизм функционирования рынка;  

- саморегулирование экономической системы и обеспечение рыночного 

равновесия; закономерности перехода от плановой к рыночной; теорию фир-

мы и теорию потребительского поведения;  

- сущность, виды и структуру издержек; доходы от факторов производ-

ства и их распределение;  

- факторные рынки и рынки потребительских товаров; макроэкономи-

ческую модель рыночной экономики;  

- цели и инструменты макроэкономической политики; цикличность 

развития экономики;  

- макроэкономическую нестабильность и экономический рост; государ-

ственное макрорегулирование экономики;  

- основные макроэкономические школы;  

- роль и структура бизнеса; основы мировой экономики, мировые фи-

нансовые рынки;  

- общее и различное в странах с рыночной экономикой;  

- структуру бюджетной системы; теорию сравнительных преимуществ 

и национального конкретного преимущества. 

уметь: 

- определить потребительское поведение и поведение производителя;  

- оценить методы рыночного и политического ценообразования;  

- определить потенциал основных видов рынков;  

- замечать признаки и закономерности макроэкономической неста-

бильности; определить методы влияния правительственных учреждений на 

микрорынки; рассчитывать порог рентабельности, изокванту и изокосту; 

- показывать влияние государственного ценообразования, включения 

страны в международную торговлю, введения импортных (экспортных) та-

рифов и субсидий на равновесную цену и равновесное количество, выигры-

ши продавцов и покупателей,  общественное благосостояние;  
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- воздействовать на структуру издержек фирмы; оценить международ-

ный торговый и платежный балансы;  

- оперировать целями инструментами внешнеэкономической политики. 

владеть: 

- навыками самостоятельного и последовательного применения эконо-

мических принципов в хозяйственной жизни. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация, планирование и управление производством» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Организация, планирование и управле-

ние производством» является формирование у студентов понятий о предпри-

ятиях, аспектах их деятельности, формах организации производства и мето-

дах управления.  

Задачами преподавания дисциплины, связанными с её содержанием, 

являются: 

- организация работы производственного коллектива, принятие управ-

ленческих решений в условиях различных мнений; 

- разработка научно обоснованных планов конструкторско-

технологических работ и управление ходом их выполнения, включая обеспе-

чение соответствующих служб необходимой технической документацией, 

материалами, оборудованием; 

- установление порядка выполнения работ и организация маршрутов 

технологического прохождения деталей, узлов, агрегатов и блоков морской 

техники; 

- размещение технологического оборудования, техническое оснащение 

и организация рабочих мест, расчёт производственных мощностей и загрузки 

оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Организация, планирование и управление производ-

ством» относится к вариативной части гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла дисциплин - Б1.В.ОД.1. Преподается в течение четвертого 

семестра обучения. 

Содержание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изу-

чении дисциплины «Экономика», а знания, умения и навыки, полученные в 

результате ее изучения, будут использованы в  процессе изучения дисциплин 

профессионального цикла «Базы данных», «Проектирование информацион-

ных систем», «Системы управления проектами», при выполнении курсовых 

проектов и работ, при подготовке выпускной квалификационной работы ба-

калавра, в практической профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-5, ОК-8 и профессиональных компетенций ПК-

1, ПК-6 и ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Типы производства и их техническая характеристика. Единичное, се-

рийное, массовое и поточное производства. Поточное производство единич-
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ных изделий. Формы организации производства: технологическая, предмет-

ная, прямоточная, точечная, интегрированные формы. 

Производственная структура предприятия. Производственный процесс 

и производственный цикл. Виды процессов: переработка, изготовление, 

сборка, тестирование. Рабочие центры. Графики производственного процес-

са, запуска-выпуска продукции. Трудоемкость продукции, ее виды. 

Оперативно-календарное планирование основного производства, его 

организация и информационное обеспечение. Особенности оперативно-

календарного планирования серийного, мелкосерийного и единичного произ-

водств. Организация, управление и планирование вспомогательного и об-

служивающих производств. Информационное обеспечение оперативно-

календарного планирования. 

Управление материальными потоками и производственными запасами 

(логистика). Системы управления материальными потоками и запасами на 

предприятии, их информационное обеспечение. Методы и модели управле-

ния материальными потоками и запасами. 

Организация, управление и планирование сервисного обслуживания 

потребителей продукции предприятия. Организация контроля выполнения 

планов и графиков, ее информационное обеспечение. Диспетчирование про-

изводства. 

В результате освоения дисциплины «Организация, планирование и 

управление производством» студент должен: 

знать: 

- основные категории, понятия и объекты организации производства; 

- производственную структуру предприятия, организацию производ-

ственного процесса, планирования и управления производством; 

- систему календарно-плановых нормативов; 

- организацию планирования материальных потребностей предприятия, 

управления запасами и складского хозяйства; 

- основы организации, нормирования и оплаты труда; 

- организацию управления качеством продукции; 

- документацию, используемую в производственном менеджменте. 

уметь: 

- разрабатывать модели производственных процессов, процессов пла-

нирования и управления производством; 

- проводить организационно-управленческие расчеты длительности 

производственного цикла, экономически обоснованных уровней запасов; 

- разрабатывать оперативно-календарные планы производственных 

подразделений и готовить отчеты о выполнении этих планов; 

- обосновывать принимаемые плановые решения, опираясь на подго-

товленные для этих целей презентации, проверять их корректность и эффек-

тивность; 

- анализировать результаты выполнения производственных планов. 

владеть: 



 22 

- методами моделирования деловых процессов в сфере планирования и 

управления производством; 

- методами расчета основных показателей производственных планов и 

анализа результатов их выполнения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика отрасли» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика отрасли» является формиро-

вание у студентов необходимых знаний об основных понятиях и показателях 

экономики предприятий производственной сферы, их специфики на пред-

приятиях машиностроения и в судостроительной отрасли, методах расчета и 

анализа основных экономических показателей работы предприятий отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к вариативной части гу-

манитарного, социального и экономического цикла дисциплин - Б1.В.ОД.2. 

Преподается в течение четвертого семестра обучения одновременно с дисци-

плиной «Организация, планирование и управление производством», что спо-

собствует более глубокому усвоению ее содержания. 

Содержание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изу-

чении дисциплины «Экономика», а знания, умения и навыки, полученные в 

результате ее изучения, будут использованы в  процессе изучения дисциплин 

профессионального цикла «Проектирование информационных систем», 

«Технико-экономическое обоснование проектов информационных систем», 

«Информационные системы в экономике», «Системы управления проекта-

ми», при выполнении курсовых проектов и работ, при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра, в практической профессиональной де-

ятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-4, ОК-5 и профессиональной компетен-

ции ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общая характеристика судостроения как отрасли промышленности. 

Виды предприятий отрасли.  

Цели и задачи экономической деятельности предприятий (организа-

ций); имущество предприятия (организации); порядок формирования, финан-

совые источники и виды ресурсов; показатели эффективности использования 

ресурсов и рентабельности деятельности предприятия. Формы оплаты труда 

персонала. 

Организация и управление предприятием (организацией); стратегия 

развития предприятия; методы исследования рынка; организационные фор-

мы и структуры предприятия (организации); основы трудового законодатель-

ства; мотивация персонала; современные методы повышения производитель-

ности труда.  
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Инновации и инновационные процессы; бизнес-планирование иннова-

ционных проектов; методы экономической оценки инвестиционных и инно-

вационных проектов. 

Организация и планирование производственных процессов; комплекс-

ная подготовка производства; организация процессов создания и изго-

товления сложной наукоемкой продукции. 

  

В результате освоения дисциплины «Экономика отрасли» студент дол-

жен: 

знать: 

- основные особенности судостроения как отрасли производственной 

сферы; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предпри-

ятий отрасли, источники и механизмы их формирования; 

- формы и системы оплаты труда на предприятиях отрасли; 

- принципы и механизмы ценообразования на продукцию отрасли; 

- показатели и методы оценки эффективности (рентабельности) дея-

тельности предприятий отрасли; 

систему календарно-плановых нормативов; 

- организацию управления запасами и складского хозяйства; 

- основы организации, нормирования и оплаты труда; 

- организацию управления качеством продукции; 

- документацию, используемую в производственном менеджменте. 

уметь: 

- разрабатывать модели производственных процессов, процессов пла-

нирования и управления производством; 

- проводить организационно-управленческие расчеты длительности 

производственного цикла, экономически обоснованных уровней запасов; 

- разрабатывать оперативно-календарные планы производственных 

подразделений и готовить отчеты о выполнении этих планов; 

- анализировать результаты выполнения производственных планов. 

владеть: 

- методами моделирования деловых процессов в сфере планирования и 

управления производством; 

- методами расчета основных показателей производственных планов и 

анализа результатов их выполнения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративная культура и деловая этика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: «Корпоративная культура и деловая эти-

ка» состоит в ознакомление студентов с основными понятиями о системе 

формальных и неформальных правил, норм деятельности, обычаев и тради-

ций предприятия (организации), их роли в обеспечении удовлетворенности 

работников условиями труда, формирования необходимого уровня взаимного 

сотрудничества, идентифицирования работников с предприятием и перспек-

тивами его развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Корпоративная культура и деловая этика» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин - Б1.В.ОД.3. Преподается в течение пятого семестра обучения. 

Для изучения дисциплины «Корпоративная культура и деловая этика» 

студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учебных 

предметов «История», «Обществознание», «Литература» основной образова-

тельной программы среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина «Корпоративная культура и деловая этика» создает основу 

для изучения дисциплин «Организация внедрения информационных систем» 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла, «Проек-

тирование информационных систем», «Администрирование информацион-

ных систем» вариативной части профессионального (специального) цикла 

дисциплин. Знания и умения, приобретенные студентами в результате изуче-

ния дисциплины, необходимы им для успешного прохождения учебных, 

производственной и производственной преддипломной практик, а также в 

будущей профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9 и профессио-

нальной компетенции ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Корпоративная культура как разновидность культуры. История изуче-

ния корпоративной культуры, понятийно-терминологический аппарат. 

Теоретические основы изучения корпоративной культуры. Типологии 

корпоративных культур. Динамика развития корпоративной культуры. Кор-

поративная культура в условиях организационных изменений. Лидерство в 

организации. Гендерные особенности корпоративной культуры. Корпоратив-

ные субкультуры, проблема. 

Деловая этика как элемент корпоративной культуры. Этические нормы. 
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Формы нарушения этических норм. Деловой этикет. 

В результате освоения дисциплины «Корпоративная культура и дело-

вая этика» студент должен: 

знать: 

- понятийно-терминологический аппарат исследований корпоративной 

культуры; 

- общие особенности основных теорий корпоративной культуры 

(Д.Зонненфельда, Ч.Хэнди, К.Камерона и Р.Квинна, Р.А.Кука, Э.Шейна и 

др.); 

- различные подходы к типологии корпоративных культур; 

- особенности наиболее распространенных типов корпоративных куль-

тур; 

- нормы деловой этики и их нарушения. 

уметь: 

- применять полученные знания для интерпретации происходящих 

процессов в организации, определять типы корпоративных культур по при-

знакам; 

- успешно решать неконструктивные конфликты в организациях; 

- идентифицировать представителей распространенных корпоративных 

субкультур, типы  руководителей, уметь взаимодействовать с ними; 

- соблюдать нормы деловой этики. 

владеть: 

- первоначальными навыками культурологического исследования; 

- навыками ведения конструктивного диалога с представителями раз-

ных социокультурных общностей. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является ознакомление 

студентов с основными понятиями права в целом, а также с правовыми зна-

ниями по их специальности; объяснение сути правоведения и его роли в со-

временном мире; обучение студентов применять правовые знания в их буду-

щей работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части гумани-

тарного, социального и экономического цикла дисциплин – Б1.В.ОД.4., Пре-

подается в течение первого семестра обучения. 

Для успешного освоения материала дисциплины студентам необходи-

мо иметь базовые знания в объеме школьного курса «Обществознание». 

Знания, полученные студентами в результате изучения дисциплины, 

используются ими в своей будущей профессиональной деятельности и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5 и ОК-13. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Государство и право. Норма права и нормативно-правовые акты. Ис-

точники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского 

права. Отрасли права. Правонарушения и юридическая ответственность. Зна-

чение законности и правопорядка в современном обществе.  

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Особенности федерального устройства России. Система органов государ-

ственной власти в Российской Федерации.  

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответ-

ственность за их нарушение. Наследственное право.  

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность 

за её нарушение. 

Административные правонарушения и административная ответствен-

ность.  

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение пре-

ступлений.  

Законодательство в сфере авторских прав,  правовое регулирование ав-

торства программ для ЭВМ и баз данных. 

В результате освоения дисциплины «Правоведение» студент должен: 

знать:  



 28 

- теоретические основы государства и права; 

- систему государственной власти и местного самоуправления;  

- основы авторского права, правовое регулирование авторства про-

грамм для ЭВМ и баз данных;  

- законодательство в области защиты информации, правовые основы 

регулирования экономической деятельности;  

- основы трудового права. 

уметь:  

- использовать знание законодательства в своей профессиональной дея-

тельности;  

- в том числе при подготовке проектов информационных систем;  

- установке и конфигурировании их программного обеспечения;  

- разработке собственных программ и баз данных;  

- в процессе эксплуатации и сопровождения информационных систем. 

владеть:  

- правовой терминологией (понятие права, система права, норма права, 

нормативно-правовой акт, наказание, юридическая ответственность, право-

отношения). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

является подготовка бакалавров к практическому использованию иностран-

ного языка в профессиональной деятельности на уровне коммуникативной 

компетенции (готовности и способности), необходимой и достаточной для 

осуществления устного и письменного общения в профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к ва-

риативной части гуманитарного, социального и экономического цикла - 

Б1.В.ОД.5. Преподается в течение шестого семестра.  

Она базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изу-

чении дисциплины «Иностранный язык» этого же цикла использования в 

своей работе различного вида текстов. 

Знания, полученные студентами в результате изучения дисциплины, 

необходимы для чтения специальных текстов на иностранном языке как в 

процессе теоретического обучения, выполнения лабораторных, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-2, ОК-5, ОК-11 и ОК-12. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

Основы деловой переписки. Деловые письма. Контракты. Резюме. 

Чтение текстов по специальности (руководств пользователя средств 

вычислительной и телекоммуникационной техники, программных продуктов, 

справочной и специальной литературы).  

Развитие речи. Публичная монологическая и диалогическая речь. 

Перевод специальных текстов. Аннотирование, реферирование. Пись-

менный перевод литературы по специальности. 

 

В результате освоения дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык» студент должен: 

знать:  

- лексический минимум в объеме не менее 4000 учебных лексических еди-

ниц терминологического характера; 

уметь:  

- руководствоваться содержанием соответствующих инструкций и опи-

саний на  иностранном языке при выполнении работ, связанных с установ-

кой, монтажом и настройкой комплексов средств вычислительной техники и 
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телекоммуникационных систем, установкой и настройкой общесистемного и 

прикладного программного обеспечения;  

- вести на иностранным языке беседу-диалог по специальности с целью 

получения  и передачи информации по вопросам использования средств вычис-

лительной, телекоммуникационной техники и программного обеспечения; 

- переводить тексты по специальности со словарем.  

владеть:  

- иностранным языком на уровне профессионального разговорного;  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения  дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является 

получение студентами теоретических знаний и овладение практическими 

навыками основ ведения бухгалтерского учета на предприятиях, имея ввиду 

последующее применение этих знаний и навыков при разработке, внедрении 

и сопровождении бухгалтерских информационных систем. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к числу дисци-

плин по выбору студентов гуманитарного, социального и экономического 

цикла Б1.В.ДВ.1.1. Преподается в течение четвертого семестра. 

Дисциплина является основой для освоения дисциплины «Программи-

рование в средах бухгалтерских информационных систем» профессиональ-

ного (специального) цикла. Знания и навыки, полученные студентами в ре-

зультате изучения данной дисциплины, используются при выполнении вы-

пускной квалификационной работы бакалавра, а также в будущей професси-

ональной деятельности, связанной с созданием, внедрением, эксплуатацией и 

сопровождением бухгалтерских информационных систем.  

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-5 и ОК-11. 

 

2. Краткое содержание дисциплины 

 

Общая характеристика бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 

учета.  Метод бухгалтерского учета  и его элементы (документирование, ин-

вентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, баланс, отчет-

ность).  

Техника, формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, жур-

нально-ордерная, автоматизированная, упрощенная. Их сущность и особен-

ности.  

Учетная политика предприятия и ее основные элементы. Руководство 

бухгалтерским учетом и отчетностью.  

Организация бухгалтерского учета. Бухгалтерский аппарат, его струк-

тура и функции.  

Права и обязанности главного бухгалтера. Сущность отчетности. Ее 

значение для управления предприятием. 

 Виды отчетности, сроки и порядок представления. Содержание и 

структура баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
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- основы бухгалтерского учета, нормативные документы, регламенти-

рующие организацию бухгалтерского учета,  

- план счетов, формы первичных учетных документов, регистры бух-

галтерского учета,  

- формы отчетных документов, реквизитный состав первичных, внут-

ренних и отчетных бухгалтерских документов,  

- организацию бухгалтерского учета на предприятии. 

уметь: 

- составлять бухгалтерскую финансовую отчетность (бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах) и использовать их для принятия 

обоснованных управленческих решений. 

владеть:   

- навыками заполнения первичной документации, техникой формиро-

вания типовых бухгалтерских проводок, ведения счетов и отражения учетной 

информации в различных учетных регистрах. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг» состоит в 

ознакомлении студентов с основными понятиями менеджмента, его истори-

ей, современными подходами к управлению различными организационными 

структурами и процессами, особенностью менеджмента в сфере информаци-

онных технологий; ознакомление студентов с понятием маркетинга, его ро-

лью в управлении предприятием, организацией маркетинговой информации, 

видами, источниками и методами ее сбора и обработки; формирование у сту-

дентов навыков использования современных маркетинговых технологий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к числу дисциплин 

по выбору студентов гуманитарного, социального и экономического цикла - 

Б1.В.ДВ.1.2. Преподается в течение четвертого семестра. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, формируют базу для освоения дисциплин «Электронная ком-

мерция» вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла, «Информационные системы в экономике» профессионального цикла, 

а также для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра, 

связанной с созданием информационных систем поддержки маркетинговой 

работы на предприятии. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-11, ОК-13 и 

профессиональных компетенций ПК-6 и ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Цели и задачи менеджмента в организации. Основные подсистемы ме-

неджмента – функциональная, информационная, подсистема принятия реше-

ний. 

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. Ор-

ганизация маркетинга. Маркетинговые исследования. Маркетинговые функ-

ции.  

Ценообразование как функция маркетинга. Особенности ценообразо-

вания на программные продукты и базы данных для ЭВМ.  
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Реклама. Рекламные мероприятия. Особенности маркетинга в сфере 

информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг» сту-

дент должен: 

знать:  

- сущность и роль менеджмента в условиях рыночной экономики; 

принципы управления предприятиями; содержание основных функций ме-

неджмента; виды, этапы и методы разработки управленческих решений;  

- основы менеджмента в сфере информационных технологий; сущность 

маркетинга, состав и организацию маркетинговой информации, методы мар-

кетинговых исследований; основы маркетинговых коммуникаций; организа-

цию маркетинговой работы на предприятии. 

уметь:  

- применять в профессиональной деятельности методы менеджмента, 

приемы делового общения с коллегами и заказчиками проектов информаци-

онных систем;  

- принимать эффективные решения в части проектирования информа-

ционных систем, осуществлять их проверку и обоснование;  

- анализировать рыночную ситуацию, оценивать конкурентоспособ-

ность разрабатываемых программных продуктов и систем;  

- использовать информационные технологии для маркетинговых иссле-

дований;  

- разбираться в рекламных и аналитических материалах участников 

рыночных отношений; 

- анализировать организацию и информационное обеспечение марке-

тинговой работы на предприятии, разрабатывать модели ее процессов, гото-

вить предложения по ее совершенствованию на основе современных инфор-

мационных технологий. 

владеть:   

- методами управления персоналом в сфере информатизации;  

- навыками выявления причин конфликтов и разработки конкретных 

путей их преодоления;  

- методами сбора, обработки и анализа маркетинговой информации, 

подготовки аналитических докладов и презентаций по материалам маркетин-

говых исследований в сфере информационных технологий. 



 35 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электронная коммерция» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Электронная коммерция» является фор-

мирование у студентов системного подхода к теоретическим основам и прак-

тическим аспектам реализации электронной коммерции как интегрированно-

му направлению, охватывающему обширный круг вопросов стратегического 

и операционного бизнеса, развивающихся на электронном рынке, понимания 

студентами сущности ведения бизнеса в виртуальном информационном про-

странстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Электронная коммерция» относится к числу дисциплин 

по выбору студентов гуманитарного, социального и экономического цикла - 

Б1.В.ДВ.2.2. Преподается в течение пятого семестра. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисци-

плины, являются полезными для эффективного освоения дисциплин «Разра-

ботка и программирование интерфейсов информационных систем», «Органи-

зация внедрения информационных систем», «Корпоративные информацион-

ные порталы» профессионального (специального) цикла, при подготовке вы-

пускной квалификационной работы бакалавра, а также в будущей професси-

ональной деятельности выпускника, связанной с созданием, внедрением, 

эксплуатацией и сопровождением информационных систем, поддерживаю-

щих функции электронной коммерции. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-13 и профессиональных 

компетенций ПК-6 и ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Электронная торговля: определение, сущность, история и предпосылки 

возникновения. Отличия электронной коммерции от традиционных форм ве-

дения бизнеса. Предыстория электронной коммерции. Классификация пред-

приятий по степени использования традиционных и электронных инструмен-

тов ведения бизнеса. Виды электронной коммерции по типам участников. 

Преимущества и недостатки электронной коммерции. Особенности внедре-

ния электронной коммерции в России. 

Законы, регулирующие электронную коммерцию в России. Наиболее 

типичные правонарушения в сфере электронной коммерции. Налогообложе-

ние предприятий электронной коммерции. Электронно-цифровая подпись. 

Электронные деньги. Отличия электронных денег от традиционных и 

их взаимосвязь. Принципы функционирования электронных платежных си-
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стем. Наиболее популярные в мире и в России электронные платежные си-

стемы.  

Интернет-маркетинг. Виды интернет-рекламы: контекстная и баннер-

ная. Электронные рассылки. Статистика покупок. Организация маркетинго-

вых исследований при помощи сети Интернет. 

Показатели эффективности электронной коммерции и методика их рас-

чета.  

В результате изучения дисциплины «Электронная коммерция» студент 

должен: 

знать: 

сущность и бизнес - модели электронной коммерции; 

основные особенности участников, государственные программы регу-

лирования электронной коммерции в России и за рубежом; 

схему электронных расчетов, модели страхования в Интернет и осо-

бенности применения электронно-цифровой подписи в России. 

уметь:  

реализовывать проект электронной коммерции в Интернет;  

использовать современные технологии защиты информации и прово-

дить маркетинговые исследования, используя средства Интернет. 

владеть:  

методами оценки эффективности технических и программных средств, 

применяемых в электронной коммерции; 

методами оценки эффективности деятельности в сфере разработки про-

ектов, связанных с электронным бизнесом.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Риторика» состоит в ознакомлении сту-

дентов с основными понятиями риторики как искусства публичного выступ-

ления, принципами организации делового общения, формировании оратор-

ских навыков будущих специалистов, современной языковой личности, по-

вышение общей речевой культуры студентов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Риторика» относится к числу дисциплин по выбору сту-

дентов гуманитарного, социального и экономического цикла - Б1.В.ДВ.2.1. 

Преподается в течение пятого семестра. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, используются на семинарских занятиях, предусмотренных 

учебным планом специальности, при сдаче зачетов и экзаменов, защите кур-

совых проектов и работ, защите выпускной квалификационной работы, при 

докладах на студенческих научно-практических конференциях, а также в бу-

дущей профессиональной деятельности.  

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7 и профессиональной ком-

петенции ПК-8. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Тема и цель ораторской речи, подбор материалов, композиция и план 

ораторской речи. Логика, этика и эстетика ораторской речи. Логические и 

психологические приемы в споре. Оратор и аудитория. Язык и стиль оратор-

ской речи. Перекрещение признаков и средств различных стилей в оратор-

ской речи: разговорного, газетно-публицистического, функционально-

делового и публицистического. Требования, предъявляемые к языку оратора: 

лаконичность, оригинальность, точность и ясность, уместность, использова-

ние иностранных слов, сокращений, профессионализмов. Правильность речи 

как соответствие литературной норме. Вопросы нормы в области произно-

шения, интонации, благозвучия речи. Лексические и фразеологические 

штампы в ораторской речи. Лексические средства: выбор слов, использова-

ние многозначности слова, экспрессивная лексика и тропы (метафора, мето-

нимия, гипербола, эпитеты и другие). Техника речи. Особенности речи перед 

микрофоном. Особые виды ораторского искусства: руководство собранием 

или совещанием. Культура официальной переписки. Деловое красноречие и 

его общая характеристика. Собрание или совещание как форма управления. 

Руководство совещанием. Умение работать с людьми, увлекать, воздейство-

вать на них. Умение критиковать и выслушивать критику. Деловая беседа в 
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области управленческой деятельности. Язык и стиль служебных документов. 

Культура официальной переписки. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные разделы (лексику, морфологию, синтаксис, акцентологию) 

современного литературного языка, принципы построения публичной речи, 

правила речевого этикета делового человека. 

уметь:   

логически верно, аргументированно и ясно строить собственную уст-

ную речь; анализировать чужую речь; 

владеть:   

нормами устной литературной речи; основами литературного редакти-

рования;   

навыками публичной речи, аргументированного отстаивания собствен-

ной позиции по обсуждаемым вопросам. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Морская энциклопедия» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучить историю развития кораблестрое-

ния/судостроения, морскую и судостроительную терминологию, классифи-

кацию судов, кораблей и их устройство. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП бакалавриата 

 

Дисциплина «Морская энциклопедия» относится к дисциплинам по 

выбору гуманитарного, социального и экономического цикла - Б1.В.ДВ.3.1 и 

изучается в течение второго семестра. Она основывается на знаниях, полу-

ченных студентами при изучении дисциплин «Отечественная история», «Фи-

зика», «Правоведение» и способствует формированию у обучающихся си-

стемных знаний об основных этапах развития морского судостроения в Рос-

сии и за рубежом, классификации судов, их технических и эксплуатационных 

характеристиках. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов компе-

тенций: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-10, ОК-11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 

1) Классификация судов, кораблей и морских технических средств по 

различным признакам.  

2) Технические и эксплуатационные характеристики морских судов. 

Общее устройство судов. Основные понятия – прочность, плавучесть, 

остойчивость, непотопляемость, сопротивление движению судна. 

Конструкция корпуса, общесудовые системы и устройства.  

3) Краткая историческая справка о развитии мирового и отечественного 

судостроения, современная судостроительная промышленность. Су-

достроение на Беломорском Севере, судостроительный комплекс Се-

веродвинска. 

4) Состав производств современного судостроительного предприятия, 

предприятия - контрагенты. Методы постройки и  управления строи-

тельством морских платформ. Жизненные циклы морских сооруже-

ний. 

В результате изучения дисциплины «Морская энциклопедия» студент 

должен: 

Знать: 

- тенденции и направления развития морской техники, технологий её 

изготовления, эксплуатации и обслуживания; 

Уметь:  
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- оценивать изменения мореходных свойств судов, кораблей и других 

плавучих сооружений в измеряющихся условиях эксплуатации и обслужива-

ния морской техники; 

Владеть:  

- методами оценки мореходных, технических и эксплуатационных ха-

рактеристик и свойств кораблей и судов. 



 41 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные образовательные технологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Информационные образовательные тех-

нологии» состоит в ознакомлении студентов с современными информацион-

ными образовательными технологиями (ИОТ), с техническими и программ-

ными средствами ИОТ, обучение студентов методам подготовки и проведе-

ния учебных занятий с использованием ИОТ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Информационные образовательные технологии» отно-

сится к числу дисциплин по выбору студентов гуманитарного, социального и 

экономического цикла - Б1.В.ДВ.3.2.  Преподается в течение второго семест-

ра обучения. 

Знания и умения, полученные студентами в результате ее изучения, ис-

пользуются в их будущей профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-11, ОК-13 и профессиональ-

ной компетенции ПК-8. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие информационных образовательных технологий и их класси-

фикация. Технические средства ИОТ. Программное обеспечение ИОТ. 

Классификация ИОТ по области методического назначения: обучаю-

щие, тренажеры, информационно-поисковые и справочные, демонстрацион-

ные, имитационные, лабораторные, моделирующие. 

Понятие мультимедийных образовательных ресурсов. Этапы разработ-

ки мультимедийных образовательных ресурсов. Технические и программные 

средства подготовки мультимедийных образовательных ресурсов. Методы 

подготовки мультимедийных образовательных ресурсов для обучения со-

трудников предприятия использованию программно-технических комплексов 

информационных систем. 

В результате освоения дисциплины «Информационные образователь-

ные технологии» студент должен: 

знать:   

основные технические и программные средства информационных об-

разовательных технологий;  

методы подготовки учебных материалов для проведения занятий с ис-

пользованием ИОТ. 

уметь: 
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 готовить комплекты учебных материалов и проводить обучение с ис-

пользованием ИОТ сотрудников предприятия методам и технике работы в 

среде информационной системы. 

владеть:  

техническими и программными средствами ИОТ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Математика» является воспитание ма-

тематической культуры, развитие навыков математического мышления, 

устойчивого познавательного интереса к изучению математики, абстрактного 

мышления и пространственных представлений, обучение применению мате-

матических методов и основ математического моделирования в практической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического 

и естественнонаучного цикла - Б2.Б.1. Преподается в течение первого и вто-

рого семестров обучения. 

Для освоения дисциплины требуется владение математикой в объеме 

школьной программы среднего (полного) общего образования. 

Знания и умения, полученные студентами в результате ее изучения, ис-

пользуются при изучении дисциплин «Физика» базовой части математиче-

ского и естественнонаучного цикла, «Специальные разделы математики», 

«Моделирование систем», «Планирование и организация эксперимента», 

«Вычислительная математика» вариативной части математического и есте-

ственнонаучного цикла,  «Электротехника, электроника и схемотехника», 

«Программирование» профессионального (специального) цикла, а также при 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра и в будущей 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-10, ОК-12 и профессиональной компе-

тенции ПК-2. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

1. Линейная алгебра 

2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

3. Дифференциальной исчисление функций одной переменной 

4.  Дифференциальной исчисление функций многих переменных 

5. Элементы дискретной математики 

Модуль 2 

1. Интегральной исчисление 

2. Дифференциальные уравнения 

3. Последовательности и ряды 

4. Теория вероятностей и математическая статистика 
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В результате освоения дисциплины «Математика» студент должен: 

знать:   

аналитическую геометрию, векторную и линейную алгебру,  

дифференциальное и интегральное исчисление,  

дифференциальные уравнения, 

последовательности и ряды, 

теорию вероятностей и математическую статистику,  

дискретную математику. 

уметь: 

пользоваться аналитическими методами решения задач по соответ-

ствующим разделам курса;  

использовать математические методы при решении технических задач; 

в случае необходимости пользоваться справочным материалом. 

владеть: 

основными математическими формулами,  

методами и способами их применения для решения задач естественно-

научных и технических дисциплин и задач, составляющих основу практики.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Информатика» состоит в формировании у 

студентов представлений о содержании понятий «информация», «информа-

тика» и «информационные процессы», развитие у них алгоритмического 

мышления, изучение современных информационных технологий, демонстра-

ция возможности использования полученных знаний в различных сферах де-

ятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина относится к базовой части математического и естествен-

нонаучного цикла дисциплин - Б2.Б.2. Преподается в течение первого се-

местра обучения. 

Дисциплина обеспечивает базовую подготовку для изучения следую-

щих дисциплин учебного плана: «Компьютерная графика», «Конструктор-

ско-технологическая информатика», «ЭВМ и периферийные устройства», 

«Операционные системы», «Программирование», «Сети и телекоммуника-

ции», «Базы данных», «Защита информации», «Информационные системы», 

«Информационные технологии», «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция», «Введение в инженерную деятельность», «Документирование про-

граммных разработок». 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-7, ОК-8, ОК-12 и профессиональных 

компетенций ПК-2, ПК-4, ПК-5  и ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие информатики; информация и ее измерение; кодирование ин-

формации; представление информации в компьютерах; организация хране-

ния данных.  

Подготовка, редактирование и оформление текстовой документации, 

графиков, диаграмм и рисунков.  

Обработка информации в электронных таблицах. 

Информационные процессы хранения  и обработки информации в ба-

зах данных. 

Введение в информационные технологии;  

Основы телекоммуникационных технологий. 

Основы, методы и средства защиты информации. 

В результате освоения дисциплины «Информатика» студент должен: 

знать:  

виды информационных процессов;  
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методы, способы и средства хранения, передачи и обработки информа-

ции с помощью компьютера;  

назначение и функции используемых информационных и коммуника-

ционных технологий;  

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, современные тенденции развития информатики, 

вычислительной техники и информационных технологий,  

осознавать опасности и угрозы, возникающие в информационных про-

цессах, соблюдать основные требования информационной безопасности. 

уметь: 

применять вычислительную технику для решения практических задач;  

использовать современные инструментальные средства для разработки 

компонентов информационных систем, включая базы данных; 

создавать  презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях. 

 владеть:  

навыками работы с основными методами, способами и средствами пе-

редачи, хранения, обработки информации;  

методами разработки компонентов автоматизированных информаци-

онных систем, в том числе баз данных;  

методами и средствами создания и оформления презентаций и техниче-

ской документации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Физика» состоит в приобретение студен-

тами базовых физических знаний, способствующих успешному освоению 

различных курсов; обеспечение подготовки студентов к изучению в после-

дующих семестрах ряда специальных дисциплин; приобретение навыков 

проведения физического эксперимента и обработки его результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла - Б2.Б.3.  Преподается в течение второго и треть-

его семестров обучения. 

Для освоения дисциплины требуется владение математикой и физикой 

в объеме школьной программы среднего (полного) общего образования. 

Знания и умения, полученные студентами в результате ее изучения, ис-

пользуются при изучении дисциплин «Экология» цикла МЕН, «Электротех-

ника, электроника и схемотехника», «Защита информации», «Безопасность 

жизнедеятельности» профессионального (специального) цикла. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-10, ОК-12 и профессиональной компе-

тенции ПК-2. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Физические основы механики: понятие состояния в классической ме-

ханике, уравнения движения, законы сохранения, инерциальные и неинерци-

альные системы отсчета, кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и 

газов, основы релятивистской механики; физика колебаний и волн: гармони-

ческий и ангармонический осциллятор, свободные и вынужденные колеба-

ния, интерференция и дифракция волн; молекулярная физика и термодина-

мика: три начала термодинамики, термодинамические функции состояния, 

классическая и квантовая статистики, кинетические явления, порядок и бес-

порядок в природе; электричество и магнетизм: электростатика и магнито-

статика в вакууме и веществе, электрический ток, уравнение непрерывности, 

уравнения Максвелла, электромагнитное поле, принцип относительности в 

электродинамике; оптика: отражение и преломление света, оптическое изоб-

ражение, волновая оптика, принцип голографии, квантовая оптика, тепловое 

излучение, фотоны; атомная и ядерная физика: корпускулярно-волновой дуа-

лизм в микромире, принцип неопределенности, квантовые уравнения движе-

ния, строение атома, магнетизм микрочастиц, молекулярные спектры, элек-

троны в кристаллах, атомное ядро, радиоактивность, элементарные частицы; 

современная физическая картина мира: иерархия структур материи, эволю-
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ция Вселенной, физическая картина мира как философская категория; физи-

ческий практикум. 

В результате изучения дисциплины «Физика» студент должен: 

знать:  

законы Ньютона и законы сохранения,  

принципы специальной теории относительности Эйнштейна,  

элементы общей теории относительности,  

элементы механики жидкостей,  

законы термодинамики,  

статистические распределения,  

процессы переноса в газах,  

уравнения состояния реального газа,  

элементы физики жидкого и твердого состояния вещества,  

физику поверхностных явлений,  

законы электростатики,  

природу магнитного поля и поведение веществ в магнитном поле,  

законы электромагнитной индукции,  

уравнения Максвелла,  

волновые процессы,  

геометрическую и волновую оптику,  

взаимодействие излучения с веществом,  

соотношение неопределенностей Гейзенберга,  

уравнение Шредингера и его решения для простейших систем,  

строение много электронных атомов,  

квантовую статистику электронов в металлах и полупроводниках,  

физику контактных явлений,  

строение ядра, классификацию элементарных частиц. 

уметь: 

решать типовые задачи по основным разделам курса;  

использовать физические законы при анализе и решении проблем про-

фессиональной деятельности;  

работать с одним из основных типов программных систем, предназна-

ченных для математического и имитационного моделирования (Mathcad, 

Matlab) для решения физических задач;  

планировать физический эксперимент и обрабатывать его результаты 

на персональном компьютере;  

оценивать точность и достоверность результатов эксперимента. 

владеть: 

 навыками решения основных типов физических задач; методами про-

ведения физических измерений и корректной оценки погрешности при про-

ведении физического эксперимента. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Экология» состоит в формировании эко-

логической этики, экологического сознания и воспитания, освоение и пони-

мание законов формирования окружающей среды, места в этой среде челове-

ка и человечества, изменений в природной среде при воздействии человече-

ской деятельности и на основе знания этих законов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин - Б2.Б.4. Преподается в течение тре-

тьего семестра обучения. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изу-

чения дисциплины «Экология», используются при изучении дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности»  и «Проектирование информационных 

систем». 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-10, ОК-15 и профессиональ-

ной компетенции ПК-1. 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

 

Экология как наука. Понятие биосферы, ее структура. Живое вещество, 

его функции. 

Экосистема: состав, структура, разнообразие, динамика. Биотические 

связи организмов в биоценозах. Трофические взаимодействия в экосистемах. 

Экологические пирамиды. 

Организм и среда. Основные среды жизни. Экологические факторы 

среды. Влияние средств вычислительной и телекоммуникационной техники 

на экологические параметры среды. Закономерности действия экологических 

факторов на живые организмы. Лимитирующие факторы. Адаптация орга-

низмов к факторам. Глобальные экологические проблемы. Парниковый эф-

фект. Озоновые дыры. Кислотные осадки. Энергетическая проблема. Про-

блема народонаселения и продовольствия. Сокращение биоразнообразия. 

Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов. Мониторинг окружающей среды. Охрана окружающей среды. Осо-

бо охраняемые природные территории. Экозащитная техника и технологии. 

Социально-экономические аспекты экологии. Экология и здоровье человека. 

Основы экономики природопользования. Экологические нормативы и стан-

дарты. Международное сотрудничество в области охраны окружающей сре-

ды и устойчивое развитие. 

В результате освоения дисциплины «Экология» студент должен: 
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знать: 

- основные закономерности  функционирования биосферы, ее структу-

ры, законы существования и развития экосистем, взаимоотношений организ-

мов и среды; 

- глобальные проблемы окружающей среды, тенденции их развития; 

- экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; 

- основы экологического законодательства; 

- понятия экологической безопасности, средства экозащитной техники 

и технологии; 

- основные характеристики средств вычислительной и периферийной 

техники, связанные с ее влиянием на экологическую обстановку. 

уметь: 

- использовать требования нормативных документов при проектирова-

нии информационных систем в части их экологической безопасности; 

- оценивать влияние реализации принятых проектных решений на эко-

логическую обстановку;  

владеть: 

- основным понятийным аппаратом экологии; 

- техническими средствами и основными методами измерения пара-

метров окружающей среды применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальные разделы математики» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Специальные разделы математики» со-

стоит в углублении и расширении знаний студентов в области разделов ма-

тематики, необходимых для профессиональной разработки программного 

обеспечения информационных систем различного назначения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Специальные разделы математики» относится к вариа-

тивной части математического и естественнонаучного цикла - Б2.В.ОД.1.  

Преподается в течение первого (модуль 1), второго (модуль 2) и третьего 

(модуль 3) семестров обучения, причем на протяжении первых двух семест-

ров параллельно с дисциплиной «Математика». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных студен-

тами при изучении школьного курса математики (арифметика целых чисел, 

элементы теории множеств и комбинаторики, алгебра многочленов, тожде-

ственные преобразования), информатики, основ высшей математики. 

Материал дисциплины «Специальные разделы математики» использу-

ется при изучении дисциплин «Физика», «Моделирование систем», «Плани-

рование и организация эксперимента», «Вычислительная математика» мате-

матического и естественнонаучного цикла, «Электротехника, электроника и 

схемотехника», «Программирование», «Базы данных» профессионального 

цикла. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-6, ОК-10, ОК-12 и профессиональной 

компетенции ПК-2. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Дискретная математика 

1. Множества. Отношения. Функции 

2. Булевы функции и их применение 

3. Логические исчисления 

4. Основы теории алгоритмов 

5. Основные  понятия теории графов 

 

Модуль 2. Теория систем и системный анализ 

1. Понятие системы, классификация систем 

2. Принципы и структура системного анализа 

3. Закономерности целеобразования и методика структуризации целей 

4. Показатели и критерии оценки систем 
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5. Методы качественного оценивания систем 

6. Методы количественного оценивания систем 

7. Основные положения теории управления 

8. Основные положения теории управления 

 

Модуль 3. Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Случайные события 

2. Случайные величины 

3. Статистическое оценивание. Проверка статистических гипотез 

4. Дисперсионный анализ 

5. Корреляционный анализ 

6. Регрессионный анализ (двухмерная модель) 

 

В результате освоения дисциплины «Теория алгоритмов и алгоритми-

ческих языков» студент должен: 

знать:  

- методы теории множеств, математической логики, алгебры высказы-

ваний, теории формальных языков, теории автоматов, теории алгорит-

мов, теории графов; 

- методы и модели теории систем и системного анализа; 

- закономерности построения, функционирования и развития систем 

целеобразования; 

- возможности и основные подходы использования системного анализа 

при создании информационных систем; 

- случайные события и случайные величины, законы распределения; 

- закон больших чисел, методы статистического анализа; 

- принципы расчета вероятностей случайных событий, функций плот-

ности вероятностей и функций распределения, числовых характеристик слу-

чайных величин, принципы расчета оценок параметров генеральной сово-

купности и проверки статистических гипотез; 

уметь:  

- использовать аппарат математической логики и теории алгоритмов; 

- структурировать и анализировать цели и функции систем управления; 

- создавать математические модели сложных систем; 

- проводить системный анализ прикладной области; 

- обоснованно использовать методы системного анализа при исследо-

вании информационных потоков на предприятии; 

- вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать 

функции распределения случайных величин, определять числовые ха-

рактеристики случайных величин; 

- обрабатывать статистическую информацию для оценки значений па-

раметров и проверки значимости гипотез; 

владеть:  

- навыками моделирования прикладных задач методами дискретной 

математики; 
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- базовыми методами, применяемыми в системном анализе; 

- методиками анализа целей и функций систем управления; 

- методами вычисления вероятности случайных событий, составлять и 

исследовать функции распределения случайных величин, определять 

числовые характеристики случайных величин. 

 

 

 

 



 54 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальные разделы информатики» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Специальные разделы информатики» со-

стоит в формировании у студентов представлений о содержании понятий 

«информационные модели», «методология» и «проектирование», развитие у 

них алгоритмического мышления, изучение современных методологий и 

технологий проектирования и разработки информационных моделей компо-

нентов информационных систем, включая базы данных, демонстрация воз-

можности использования полученных знаний в различных сферах деятельно-

сти человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина относится к вариативной части математического и есте-

ственнонаучного цикла дисциплин - Б2.В.ОД.2. Преподается в течение вто-

рого семестра обучения. 

Дисциплина обеспечивает базовую подготовку для изучения следую-

щих дисциплин учебного плана:  «Конструкторско-технологическая инфор-

матика», «Проектирование вычислительных сетей», «Базы данных», «Защита 

информации», «Проектирование информационных систем», «Системы авто-

матизированного проектирования», «Введение в инженерную деятельность», 

«Документирование программных разработок». 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-10, ОК-11, ОК-12 и 

профессиональных компетенций ПК-4 и ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие жизненного цикла автоматизированных информационных 

систем; модели жизненного цикла; стадии и этапы разработки 

автоматизированных информационных систем. 

Технологии проектирования и разработки автоматизированных 

информационных систем; принципы системного подхода к созданию 

автоматизированных информационных систем. 

 Понятие структурного проектирования информационных моделей ав-

томатизированных информационных систем. Основы методологий создания 

информационных моделей описания предметной области и моделей данных; 

нотации IDEF0 и IDF1X. 

В результате освоения дисциплины «Специальные разделы информа-

тики» студент должен: 

знать:  
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понятие жизненного цикла автоматизированных информационных си-

стем; 

виды моделей жизненного цикла; 

стадии и этапы разработки автоматизированных информационных си-

стем;  

технологии проектирования и  разработки автоматизированных ин-

формационных систем;  

методологии создания информационных моделей предметной области 

и баз данных; 

уметь: 

применять вычислительную технику для решения практических задач;  

использовать современные инструментальные средства для проектиро-

вания и разработки моделей компонентов информационных систем, включая 

базы данных.   

владеть:  

навыками работы с основными методами, способами и средствами пе-

редачи, хранения, обработки информации;  

методами проектирования и разработки компонентов автоматизиро-

ванных информационных систем, в том числе информационных моделей 

предметной области и баз данных;  

методами и средствами создания и оформления технической докумен-

тации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конструкторско-технологическая информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Конструкторско-технологическая информатика» 

является изучение студентами принципов и методов применения информа-

ционных технологий и автоматизированного проектирования  систем; основ 

формализации объектов конструкторско-технологического проектирования; 

методов и способов разработки автоматизированных систем конструкторско-

технологического проектирования  на основе реляционных СУБД; методов 

проектирования лингвистического, программного, аппаратного, информаци-

онного, методического обеспечения автоматизированных систем; методов и 

методик проектирования и разработки автоматизированных систем в услови-

ях сквозного внедрения  CALS технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Конструкторско-технологическая информатика» отно-

сится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин   - Б2.В.ОД.3. Преподается в течение третьего семестра обучения. 

Дисциплина обеспечивает подготовку студентов к изучению следую-

щих дисциплин учебного плана: «Программирование», «Базы данных», 

«Проектирование информационных систем», «Проектирование вычисли-

тельных сетей», «Документирование программных разработок», «Системы 

автоматизированного проектирования», «Системы управления проектами». 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-3, ОК-5, ОК-11, ОК-12 и профессиональной 

компетенции ПК-2. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие жизненного цикла промышленных изделий; стадии и этапы 

жизненного цикла промышленных изделий; модели ЖЦ изделий. 

Классификация систем автоматизации этапов жизненного цикла про-

мышленных изделий.  

Основные понятия конструкторского и технологического проектирова-

ния; основные задачи, стадии и этапы проектно-конструкторской подготов-

ки; автоматизация конструкторского и технологического проектирования; 

структура и системная модель САПР.  

Информационная поддержка процессов жизненного цикла промыш-

ленных изделий; CALS- технологии; информационное, методическое, линг-

вистическое, программное, математическое и техническое обеспечения 

CALS-технологий. 



 57 

Методологии и технологии автоматизированного  проектирования; 

объектно-ориентированное проектирование; нотация UML; статическая и 

динамическая модели системы;  диаграммы логического и физического раз-

мещения (развертывания) системы.  

В результате освоения дисциплины «Конструкторско-технологическая 

информатика» студент должен: 

знать: 

- методологии проектирования информационных моделей процессов и 

данных, информационные технологии, используемые на всех этапах проек-

тирования и разработки автоматизированных систем; особенности и методы 

проектирования и эксплуатации систем; действующие нормативные доку-

менты. 

уметь:  

- применять вычислительную технику для решения практических за-

дач;  

- использовать современные инструментальные средства для проекти-

рования и разработки моделей компонентов систем, включая базы данных и 

спецификации проектов.  

владеть:  

- навыками работы с основными методами, способами и средствами 

проектирования и разработки автоматизированных систем, в том числе баз 

данных и спецификаций проекта; 

 - методами и средствами создания и оформления технической доку-

ментации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация внедрения информационных систем» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с современными технологиями внедрения 

информационных систем и основными тенденциями развития внедренческих 

технологий; дать им целостное представление о процессе внедрения инфор-

мационной системы; вооружить студентов знаниями, навыками и умениями, 

необходимыми как для участия в проектах внедрения, так и для эффективно-

го руководства проектами внедрения информационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Организация внедрения  информационных систем» отно-

сится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин – Б2.В.ОД.4. Преподается в течение восьмого семестра обучения. 

Дисциплина базируется на ранее изученных студентами дисциплинах: 

«Организация, планирование и управление производством», «Информацион-

ные технологии» и «Проектирование информационных систем». Кроме это-

го, дисциплина «Организация внедрения е информационных систем» изуча-

ется параллельно с дисциплинами «Администрирование информационных 

систем» и «Технико-экономическое обоснование проектов информационных 

систем», что позволяет эффективно достичь цели дисциплины. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, про-

фессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие внедрения. Цели внедрения. Проектный подход к внедрению 

информационной системы. Принципы организации процесса внедрения ин-

формационных систем. 

Основные этапы проекта внедрения информационной системы. Подхо-

ды к декомпозиции процесса внедрения на этапы, взаимосвязь этапов про-

цесса и их содержание. 

Ресурсы проекта внедрения информационной системы. Участники про-

екта внедрения. Сроки и цены внедрения. Аутсорсинг при внедрении инфор-

мационной системы. 

Управление рисками внедрения корпоративной информационной си-

стемы. Управление изменениями. 

Промышленные методологии внедрения информационных систем, их 

сравнительный анализ. Выбор и адаптация технологии внедрения информа-

ционной системы в конкретной ситуации. 
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Методы и критерии оценки успешности и эффективности внедрения 

информационных систем. Пути развития и совершенствования внедренче-

ских технологий. 

В результате освоения дисциплины «Организация внедрения  инфор-

мационных систем» студент должен: 

знать: 

принципы организации процесса внедрения информационных систем;  

подходы к декомпозиции процесса внедрения на этапы, взаимосвязь 

этапов процесса;  

способы, технологии, силы и средства, необходимые для внедрения 

информационной системы на различных этапах процесса. 

уметь:  

осуществлять выбор и адаптацию технологии внедрения;  

осуществлять планирование, оперативное руководство проектом внед-

рения или его отдельными этапами, управлять изменениями и рисками про-

екта внедрения;  

формулировать критерии оценки проекта внедрения и осуществлять 

оценку эффективности внедрения. 

владеть: 

основными методиками внедрения информационных систем. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы и сети» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Расширение знаний студентов, полученных в результате изучения дис-

циплины «Сети и телекоммуникации»; изучение основных видов информа-

ционных сервисов, реализуемых в компьютерных сетях, их программного 

обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Информационные системы и сети» относится к числу 

дисциплин по выбору студентов вариативной части математического и есте-

ственнонаучного цикла – Б2.ДВ.1.1. Преподается в течение четвертого се-

местра обучения. 

Для освоения материала дисциплины студентам необходимы знания в 

объеме дисциплин «ЭВМ и периферийные устройства», «Операционные си-

стемы», «Сети и телекоммуникации», «Базы данных». Знания и умения, при-

обретаемые студентами в результате изучения данной дисциплины, необхо-

димы для изучения дисциплин «Защита информации», «Администрирование 

информационных систем», «Информационные технологии», «Информацион-

ные системы в экономике», «Системы автоматизированного проектирова-

ния», «Системы управления проектами», «Корпоративные информационные 

порталы». Кроме этого, знания материала дисциплины необходимы для под-

готовки выпускной квалификационной работы бакалавра, а также в будущей 

профессиональной деятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОК-10, ОК-

12, профессиональных компетенций ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие сетевых сервисов, их виды и общая характеристика. Сервер-

ное и клиентское программное обеспечение сетевых сервисов. Место и роль 

сетевых сервисов в информационных системах предприятий.   

HTTP-серверы, их виды и функции. Протокол HTTP. Информационные 

ресурсы HTTP-сервера, их организация. Механизмы защиты информацион-

ных ресурсов HTTP-сервера. Принципы работы HTTP-сервера. Связь внеш-

них программ с HTTP-сервером. Общих интерфейс шлюза (Common Gateway 

Interface, CGI), его назначение и принципы функционирования. Конфигури-

рование HTTP-сервера. Клиенты HTTP (браузеры), их виды и функции. 

Сетевые сервисы для работы с файлами. Протокол SMB и его реализа-

ции в среде Microsoft Windows и UNIX/Linux систем. FTP-серверы и клиен-

ты. Основные команды FTP-серверов. Конфигурирование FTP-сервера. 
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Сервис электронной почты. Почтовые серверы, их виды, принципы ра-

боты. Основные протоколы систем электронной почты. Организация обмена 

сообщениями электронной почты между почтовыми серверами. Почтовые 

клиенты. Принципы, механизмы и методы идентификации и аутентификации 

пользователей электронной почты.   

В результате освоения дисциплины «Информационные системы и се-

ти» студент должен: 

знать:  

основные виды сетевых информационных сервисов;  

методы и средства обеспечения безопасности информационного обме-

на в сетях; 

протоколы сетевых сервисов;  

серверное и клиентское программное обеспечение. 

уметь:  

инсталлировать программное обеспечение сетевых сервисов, выпол-

нять настройку параметров их функционирования.  

владеть:  

инструментальными средствами управления сетевыми сервисами. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование систем» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Моделирование систем» является озна-

комление студентов с методами моделирования систем, основанных на раз-

личных подходах: детерминированном и вероятностном, теории массового 

обслуживания, сетевом и других; с программным инструментарием, предна-

значенным для моделирования систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Моделирование систем» относится к числу дисциплин по 

выбору студентов математического и естественнонаучного цикла - 

Б2.В.ДВ.1.2. Преподается в течение четвертого семестра обучения. 

Она базируется на ранее изученных студентами дисциплинах  «Мате-

матика», «Специальные разделы математики». Знания и умения, приобретен-

ные студентами в результате изучения данной дисциплины, необходимы при 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра, а также в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-10, профессиональных компетенций ПК-

2, ПК-4 и ПК-6. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Основные понятия теории моделирования систем.  

Математические схемы моделирования систем.  

Формализация и алгоритмизация процессов функционирования схем.  

Статистическое моделирование систем.  

Инструментальные средства моделирования систем.  

Планирование экспериментов с моделями систем.  

Обработка и анализ результатов моделирования систем.  

Имитационное моделирование информационных систем и сетей. 

В результате освоения дисциплины «Моделирование систем» студент 

должен: 

знать: 

- математические методы моделирования систем;  

- инструментальные средства и языки моделирования; 

уметь: 

- оценивать точность и достоверность результатов моделирования;  

- планировать имитационные эксперименты по оптимизации систем;  

- анализировать и интерпретировать результаты моделирования; 

владеть:  
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- навыками выбора средств и методов моделирования систем, построе-

ния моделирующих алгоритмов, имитационного моделирования систем. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование и организация эксперимента» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Планирование и организация экспери-

мента» является изучение студентами методов планирования экспериментов, 

основных приемов обработки результатов эмпирических исследований, 

оценки погрешности получаемых результатов, построения эмпирических ма-

тематических моделей исследуемых явлений и процессов, оценки адекватно-

сти полученных математических моделей.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Планирование и организация эксперимента» относится к 

числу дисциплин по выбору студентов математического и естественнонауч-

ного цикла Б2.В.ДВ.2.1. Преподается в течение шестого семестра обучения.  

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплинам «Ма-

тематика», «Программирование», «Специальные разделы математики». 

Дисциплина «Планирование и организация эксперимента» является ба-

зой для подготовки выпускных квалификационных работ, ориентированных 

на программирование задач, связанных с экспериментальными работами в 

области технологической подготовки производства и испытаний продукции 

предприятия. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-10, профессиональных компетен-

ций ПК-2 и ПК-6. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Пассивное и активное планирование эксперимента, матрица планиро-

вания эксперимента и информационная матрица, матричное уравнение для 

определения коэффициентов регрессии, ортогональное планирование перво-

го порядка, ортогональное планирование второго порядка, планирование 

экспериментов для трех и более факторов, композиционность планов, рота-

табельное планирование, дробный факторный эксперимент, поверка воспро-

изводимости эксперимента, оценка значимости коэффициентов регрессии, 

проверка математической модели на адекватность.  

Методы оптимизации, ранжирование факторов и оптимизация, метод 

градиентного спуска («крутого восхождения»), симплекс-оптимизация, гло-

бальные и локальные экстремумы, методы нахождения глобальных экстре-

мумов, применение элементов теории искусственного интеллекта в задачах 

оптимизации.  

Особенности проведения экспериментальных исследований теплоэнер-

гетических установок, погрешность измерения, абсолютная и относительная 
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погрешности, прямые и косвенные измерения, определение погрешности из-

мерений, основные особенности теплоэнергетических установок, как объекта 

экспериментальных исследований, основные параметры, определяемые при 

экспериментальных исследованиях теплоэнергетических установок, датчики 

и устройства регистрации, используемые в экспериментальных исследовани-

ях, физические явления, оказывающие влияние на процессы измерений, при-

мерные схемы экспериментальных установок и методики проведения экспе-

риментальных исследований теплоэнергетических установок, меры безопас-

ности при проведении экспериментальных исследований. 

В результате освоения дисциплины «Планирование и организация экс-

перимента» студент должен: 

знать:   

теорию планирования эксперимента;  

способы оценки получения эмпирических математических моделей и 

оценки их адекватности. 

уметь:  

самостоятельно планировать экспериментальные исследования; 

анализировать результаты экспериментальных исследований;  

делать обоснованные выводы на основе такого анализа. 

владеть:  

практическими навыками составления планов экспериментов первого и 

второго порядка, получения эмпирических математических моделей по ре-

зультатам экспериментальных исследований, оценки характеристик полу-

ченных эмпирических математических моделей. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вычислительная математика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Вычислительная математика» является 

формирование у студентов систематизированных знаний о численных мето-

дах решения прикладных задач, возникающих в различных отраслях науки и 

инженерной практики, умений оценивать погрешности получаемых решений 

и способы повышения их точности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Вычислительная математика» входит в число дисциплин 

по выбору студентов математического и естественнонаучного цикла - 

Б2.В.ДВ.2.2. Преподается в течение шестого семестра обучения. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплинам «Ма-

тематика», «Программирование», «Специальные разделы математики». Дис-

циплина «Вычислительная математика» является базой для подготовки вы-

пускных квалификационных работ, ориентированных на математическое мо-

делирование и программирование задач, связанных с инженерными расчета-

ми.  

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов об-

щекультурной компетенции ОК-10, профессиональных компетенций ПК-2 и 

ПК-5. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Особенности вычислений реализуемых на ЭВМ. Основные источники 

и методы оценки погрешностей.  Теоретические основы численных методов,  

устойчивость и сложность алгоритмов по сложности и по времени. Числен-

ные методы линейной алгебры, численные методы решения нелинейных 

уравнений и их систем. Методы приближения функций: интерполяция, сред-

неквадратичное и равномерное приближение, метод наименьших квадратов. 

Численное дифференцирование и интегрирование. Численные методы реше-

ния обыкновенных  дифференциальных уравнений. 

В результате освоения дисциплины «Вычислительная математика» 

студент должен: 

знать: 

теоретические основы численных методов решения разнообразных 

прикладных задач;  

методы оценки погрешностей и устойчивости решений;  

способы обращения к стандартному математическому обеспечению 

ЭВМ при решении конкретных прикладных задач. 

уметь: 
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 выполнить переход от словесного описания конкретной прикладной 

задачи к её формализации и математической постановке;  

решить задачу выбранным численным методом и оценить погрешность 

полученного решения. 

владеть: 

методами постановки и решения прикладных задач различных типов 

как 

путём разработки оригинального программного обеспечения, так и пу-

тём использования стандартного математического обеспечения ЭВМ;  

тестирования и отладки программ на ЭВМ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инженерная геометрия» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Инженерная геометрия» - формирование у 

студентов знаний в области начертательной геометрии, инженерной и ком-

пьютерной графики, освоение основных положений разработки проекцион-

ных чертежей, применяемых в инженерной практике, развитие простран-

ственных представлений, необходимых в конструкторской работе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Инженерная геометрия» относится к базовой части про-

фессионального (специального) цикла - Б3.Б.1 и включает два модуля – 

Б3.Б.1.1 «Инженерная графика» и Б3.Б.1.2 «Компьютерная графика».  Препо-

дается в течение первого (модуль1) и второго (модуль 2) семестров обучения. 

Для усвоения материала дисциплины студентам необходимы знания, 

полученные в рамках курса «Информатика и компьютерные технологии», 

«Математика» основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. 

Знания и умения, полученные студентами в результате изучения дан-

ной дисциплины, необходимы для успешного усвоения дисциплин «Кон-

структорско-технологическая информатика» математического и естественно-

научного цикла дисциплин, «Электротехника, электроника и схемотехника», 

«Проектирование вычислительных сетей», «Введение в инженерную дея-

тельность», «Проектирование информационных систем», «Системы автома-

тизированного проектирования», для подготовки выпускной квалификацион-

ной работа бакалавра, а также в будущей профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-3, ОК-10, ОК-12, профессиональных компетен-

ций ПК-1, ПК-2 и ПК-4. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Инженерная графика 

1. Предмет инженерная графика. Задание точки, прямой, плоскости и 

многогранников на комплексном чертеже Монжа.  

2. Позиционные задачи. Метрические задачи. Способы преобразования 

чертежа. Многогранники. 

3. Кривые линии поверхности. Поверхности вращения. Линейчатые 

поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. 
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4. Обобщенные позиционные задачи. Построение разверток поверхно-

стей. Касательные линии и плоскости к поверхности. Аксонометри-

ческие проекции. 

Модуль 2. Компьютерная графика 

1. Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы 

геометрии деталей. Изображения, подписи, обозначения.  

2. Аксонометрические проекции деталей. Изображения и обозначения 

резьбы. Рабочие чертежи деталей. Выполнение эскизов деталей ма-

шин. Изображение сборочных единиц. Сборочный чертеж изделий. 

3. Геометрическое моделирование и решаемые ими задачи; графиче-

ские объекты, примитивы и их атрибуты; представление видеоин-

формации и ее машинная генерация; графические языки; метафай-

лы, архитектура графических терминалов и графических рабочих 

станций; реализация аппаратно-программных модулей графической 

системы; базовая графика; пространственная графика, современные 

стандарты компьютерной графики; графические диалоговые систе-

мы; применение интерактивных графических систем. 

 

В результате освоения дисциплины «Инженерная  геометрия» студент 

должен: 

знать: 

- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; 

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных 

задач;  

- методы построения разверток с нанесением элементов конструкции 

на развертке и свертке;  

- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стан-

дартных деталей, разъемных и неразъемных соединений; построение и чте-

ние сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и назна-

чения; правила оформления конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД;  

- методы и средства геометрического моделирования технических объ-

ектов;  

- методы и средства автоматизации выполнения и оформления проект-

но-конструкторской документации; тенденции развития компьютерной гра-

фики, ее роль и значение в инженерных системах и прикладных программах. 

уметь:  

- выполнять чертежи, в соответствии с правилами оформления кон-

структорской документации (ЕСКД), выполнять съемки эскизов деталей; 

- применять полученные знания при изучении других дисциплин и в 

прикладных задачах профессиональной деятельности; 

владеть:  

- методами построения изображений пространственных фигур на плос-

кости, способами решений геометрических задач, относящихся к этим фор-

мам; 
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- навыками обращения со справочной литературой; 

- навыками работы с современными средствами автоматизации выпол-

нения и оформления проектно-конструкторской документации. 

 

 



 71 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электротехника, электроника и схемотехника» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Электротехника, электроника и схемотех-

ника» состоит в изучении принципов действия и особенностей функциони-

рования типовых электрических и электронных устройств, основ элементной 

базы ЭВМ, построения, расчета и анализа электрических и электронных це-

пей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Электротехника, электроника и схемотехника» относится 

к блоку базовых дисциплин профессионального (специального) цикла - 

Б3.Б.2. Преподается в течение третьего и четвертого семестров обучения. 

Для усвоения материала дисциплины студентам необходимы знания, 

полученные в рамках дисциплин «Математика» и «Физика» настоящей ос-

новной образовательной программы. 

Знания и умения, полученные студентами в результате изучения дан-

ной дисциплины, необходимы для углубления понимания материала дисци-

плин «Сети и телекоммуникации», «Защита информации», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Микропроцессорная техника», для подготовки вы-

пускной квалификационной работа бакалавра, а также в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-10, ОК-12, профессиональных компетенций 

ПК-1, ПК-2, ПК-9 и ПК-10. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Электрические цепи постоянного тока. 

Электрические цепи однофазного переменного тока, частотные свой-

ства цепей. 

Трехфазные цепи переменного тока. 

Магнитные цепи, трансформаторы. 

Электрические машины постоянного и переменного тока. 

Основы электронной техники. Аналоговая и цифровая техника. Полу-

проводниковые диоды, транзисторы, интегральные схемы. Тиристоры, фото-

электрические и излучательные приборы. Аналого-цифровые и цифро-

аналоговые преобразователи, принципы их работы и основные технические 

характеристики.  

Триггерные схемы. Схемотехнические решения основных устройств 

ЭВМ и периферийных устройств, сетевого оборудования. 
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В результате освоения дисциплины «Электротехника, электроника и 

схемотехника» студент должен: 

знать:  

- основы теории линейных и нелинейных электрических цепей с сосре-

доточенными и распределенными параметрами; 

- перспективы и тенденции развития электротехники и электроники; 

- принцип действия и методы расчета функциональных устройств ана-

логовой и цифровой электроники; 

- элементную базу аналоговой и цифровой электроники; 

- методы проектирования электронных устройств; 

- принципы построения математических моделей электронных компо-

нентов; 

- современные алгоритмы компьютерного моделирования электронных 

цепей; 

- технику безопасности при эксплуатации простейшего электротехни-

ческого оборудования; 

уметь:  

- выполнять расчет токов и напряжений в электрических цепях при по-

стоянном и синусоидальном воздействии в установившемся режиме и в пе-

реходных процессах;  

- использовать активные приборы для измерения параметров тока и 

напряжения в электрических и электронных схемах;  

- соблюдать технику безопасности при работе с низковольтным обору-

дованием. 

владеть:  

- приборами измерения параметров электрических цепей и электрон-

ных схем;  

- компьютерными программами для обработки экспериментальных и 

расчетных данных, моделирования электронных схем. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЭВМ и периферийные устройства» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства» яв-

ляется изучение студентами основ построения и функционирования аппарат-

ных средств вычислительной техники, получение знаний об основных харак-

теристиках, назначении, особенностях архитектуры и устройства ЭВМ раз-

личных классов, о назначении и основных характеристиках периферийных 

устройств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» относится к блоку ба-

зовых дисциплин профессионального (специального) цикла - Б3.Б.3.  Препо-

дается в течение первого семестра обучения. 

Для усвоения материала дисциплины студентам необходимы знания, 

полученные в рамках курса «Информатика и информационно-компьютерные 

технологии» средней общеобразовательной школы. 

Знания и умения, полученные студентами в результате изучения дан-

ной дисциплины, необходимы для успешного освоения материала дисциплин 

«Операционные системы», «Программирование», «Сети и телекоммуника-

ции», «Защита информации», «Проектирование вычислительных сетей», для 

подготовки выпускной квалификационной работа бакалавра, а также в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-11, ОК-12, профессиональных компетенций 

ПК-1, ПК-9 и ПК-10. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Классификация ЭВМ, основные характеристики и области применения 

ЭВМ различных классов. 

Информационно-логические основы построения ЭВМ; элементарные 

операционные узлы ЭВМ; центральный процессор ЭВМ, его регистры, си-

стемы команд, способы адресации. Прерывания, их виды и способы обработ-

ки. 

Архитектура памяти ЭВМ. Классификация запоминающих устройств, 

их основные характеристики. 

Аппаратно-программные средства для реализации многопрограммных 

режимов работы. системная шина ЭВМ; системы ввода-вывода; стандартные 

внешние интерфейсы ЭВМ; особенности архитектуры и устройства ЭВМ 

различных классов и исполнений – персональные (настольные, ноутбуки и 

нетбуки, планшеты), серверы (стандартной архитектуры, стоечные, blade-
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серверы), мэйнфреймы, суперкомпьютеры; клавиатура и манипуляторы; мо-

нитор и видеоадаптеры; печатающие устройства; системы хранения данных; 

модемы; сканеры; перспективы развития ЭВМ и периферийного оборудова-

ния. 

В результате освоения дисциплины «ЭВМ и периферийные устрой-

ства» студент должен: 

знать:  

- классификацию, назначение и принципы построения ЭВМ и перифе-

рийных устройств, их основные технические характеристики; аппаратные 

интерфейсы ЭВМ и периферийных устройств;  

- организацию работы ЭВМ при выполнении программ, роль и функ-

ции основных ее устройств, программные средства контроля работы ЭВМ ее 

устройств. 

уметь: 

 - анализировать работу центрального процессора ЭВМ, оперативной 

памяти, внешних запоминающих устройств, диагностировать основные не-

исправности.  

владеть:  

средствами анализа процессов, протекающих в ЭВМ при ее работе, 

программами для диагностики ЭВМ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Операционные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Операционные системы» состоит в изуче-

нии студентами назначения, состава, принципов функционирования совре-

менных операционных систем, подготовка студентов к профессиональной 

работе в их средах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Операционные системы» относится к блоку базовых дис-

циплин профессионального (специального) цикла - Б3.Б.4. Преподается в те-

чение второго семестра обучения. 

Для усвоения материала дисциплины студентам необходимы знания, 

полученные в рамках курса «Информатика и информационно-компьютерные 

технологии» средней общеобразовательной школы и дисциплины «ЭВМ и 

периферийные устройства». 

Знания и умения, полученные студентами в результате изучения дан-

ной дисциплины, необходимы для успешного освоения материала дисциплин 

«Программирование», «Сети и телекоммуникации», «Защита информации», 

«Программирование микроконтроллеров и микропроцессоров», «Админи-

стрирование информационных систем», для подготовки выпускной квалифи-

кационной работа бакалавра, а также в будущей профессиональной деятель-

ности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов обще-

культурных компетенций ОК-2, ОК-3, ОК-6, профессиональных компетен-

ций ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-10  и ПК-11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Основные понятия операционных систем. Эволюция операционных си-

стем. Современные операционные системы и области их использования 

Классификация и характеристики операционных систем. Режимы рабо-

ты операционных систем: разделения времени, многопользовательский, мно-

гозадачный, реального времени. Универсальные операционные системы и 

ОС специального назначения. Связь операционных систем с архитектурой 

процессора. Виды вычислительных ресурсов и управление ими. 

Основные принципы построения и функционирования операционных 

систем. Управление процессами и потоками. Управление оперативной памя-

тью. Понятие виртуальной памяти. Страничное, сегментное, странично-

сегментное распределение. Свопинг. Средства вызова подпрограмм и задач. 

Операционные системы семейства Windows, их общая характеристика. 

Особенности организации и функционирования операционных систем семей-
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ства Windows. Файловые системы Windows. Реестр Windows. Установка и 

конфигурирование операционных систем семейства Windows. 

Операционные системы семейства UNIX/Linux, их общая характери-

стика. Особенности организации и функционирования операционных систем 

семейства UNIX/Linux. Файловые системы UNIX/Linux. Конфигурационные 

файлы UNIX/Linux, сценарии запуска/останова программ. Установка и кон-

фигурирование операционных систем семейства UNIX/Linux. 

Основы технологий виртуализации. Менеджеры виртуальных машин. 

Перспективы развития операционных систем.  Микроядерные операци-

онные системы как одно из направлений развития. Структура и особенности 

микроядерной ОС. Проблемы переносимости и преемственности прикладных 

программ. Открытые системы. 

В результате освоения дисциплины «Операционные системы» студент 

должен: 

знать:  

- основные виды современных ОС, принципы их организации и функ-

ционирования, области эффективного применения;  

- состав операционной системы и назначение основных модулей; орга-

низацию управления локальными и распределенными ресурсами;  

- операционные оболочки командной строки и графические оконные, 

системные сервисные программы для решения типовых задач обслуживания 

ЭВМ и их файловых систем;  

- процессы установки, загрузки и управления операционной системы. 

уметь:  

- инсталлировать и конфигурировать операционные системы, служеб-

ные и прикладные программы в среде операционных систем;  

- работать с интерфейсом командной строки операционных систем, 

операционными оболочками;  

- создавать и редактировать файлы сценариев управления работой опе-

рационных систем, системных и прикладных программ;  

- работать с системной базой данных реестра операционных систем се-

мейства Microsoft Windows;  

- организовать пользовательскую среду для работы; 

- логически верно, аргументированно и ясно излагать результаты своей 

работы в тексте курсовой работы и при ее защите. 

владеть:  

- утилитами администрирования операционных систем. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Программирование» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью дисциплины «Программирование» является обучение студентов 

программированию для ЭВМ как одному из основных видов их профессио-

нальной деятельности, ознакомлению их с особенностями разработки про-

грамм на распространенных языках программирования и для различных сред 

выполнения этих программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Программирование» относится к базовой части профес-

сионального (специального) цикла - Б3.Б.5. Преподается на протяжении пер-

вого – шестого семестров обучения. 

В настоящей основной образовательной программе дисциплина пред-

ставлена шестью модулями: «Программирование и основы алгоритмизации», 

«Объектно-ориентированное программирование», «Программирование Web-

приложений»,  «Программирование серверных приложений», «Разработка и 

программирование интерфейсов информационных систем» и «Системы и 

технологии программирования». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Программирование», а также ее содержание раскрывается в анно-

тациях ее модулей.  
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Аннотация модуля «Программирование и основы алгоритмиза-

ции» 

 

1. Цели освоения модуля 

 

Цель модуля «Программирование и основы алгоритмизации» состоит в 

формировании у студентов фундаментальных знаний в области теории алго-

ритмов и алгоритмических языков; ознакомлении студентов с аппаратом тео-

рии алгоритмов и теории формальных языков как основы решения практиче-

ских задач информатики и программирования; развитии у них логического 

мышления, навыков математического исследования вычислительной слож-

ности алгоритмов; создании исходной базы для изучения различных дисци-

плин, связанных с разработкой программного обеспечения. 

 

2. Место модуля в структуре ООП бакалавриата. 

 

Модуль «Программирование и основы алгоритмизации» является ло-

гически завершенным фрагментом дисциплины «Программирование» - 

Б3.Б.5.1.  Преподается в течение первого семестра обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных студен-

тами при изучении школьного курса математики (арифметика целых чисел, 

элементы теории множеств и комбинаторики, алгебра многочленов, тожде-

ственные преобразования), информатики, основ высшей математики. 

Материал дисциплины «Программирование и основы алгоритмизации» 

используется при изучении всех последующих модулей дисциплины «Про-

граммирование», «Организация внедрения информационных систем», «Ин-

формационные системы и сети», «Планирование и организация эксперимен-

та», «Вычислительная математика», «Базы данных», «Защита информации», 

«Программирование микроконтроллеров и микропроцессоров», «Информа-

ционные системы», «Проектирование информационных систем», «Админи-

стрирование информационных систем», «Информационные технологии», 

«Программирование в средах бухгалтерских информационных систем», 

«Информационные системы в экономике», «Системы автоматизированного 

проектирования», «Программирование в средах экономических информаци-

онных систем», «Программирование в средах систем автоматизированного 

проектирования», «Системы управления проектами», в учебных, производ-

ственных практиках и на дипломном проектировании. 

Программирование и основы алгоритмизации является фундаментом 

системного и прикладного программирования. Аппарат теории алгоритмов 

необходим при изучении языков программирования, методов трансляции 

программ, оценке вычислительной сложности алгоритмов и программ, по-

этому знание основ данной дисциплины абсолютно необходимо для совре-

менного специалиста в области информатики и вычислительной техники  
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Освоение материалов модуля обеспечивает формирование у студентов 

общекультурных компетенций ОК-6, ОК-8, ОК-10, ОК-12, профессиональ-

ных компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-5 и ПК-7. 

 

3. Краткое содержание модуля 

 

Назначение, состав и структура программного обеспечения. Общая ха-

рактеристика языков программирования, области их  применения. Компиля-

торы и  интерпретаторы. Системы программирования. 

Программирование на языке высокого уровня. Процедурное програм-

мирование. Элементы языка: алфавит, идентификаторы, константы, выраже-

ния, операции, встроенные математические функции. Приоритеты операций. 

Структура программы. Определение констант и типов данных, объявление 

переменных и меток. Приведение типов и функции преобразования типов. 

Операторы. Инструкции  ввода- вывода данных. Форматирование выводимой 

информации. Правила разработки приложений. Организация программ ли-

нейной структуры. Документация в исходном коде. Организация программ 

разветвляющейся и циклической структуры. Одномерные и многомерные 

статические массивы. Динамические массивы.  

Обработка текстовой  информации. Способы  представления текстов. 

Символы  и строки. Встроенные подпрограммы обработки строк.  

Подпрограммы. Механизмы передачи параметров в подпрограммы. 

Локальные и глобальные параметры. Область видимости и время жизни пе-

ременной. Побочные эффекты функций и процедур.  

Текстовые, типизированные и двоичные файлы. Программирование ра-

боты с файлами. Прямой и последовательный доступ. 

Понятие алгоритма и алгоритмического языка. Свойства алгоритмов. 

Способы представления алгоритмов. Этапы полного построения алгоритма. 

Итерация и рекурсия как методы реализации алгоритмов. Вычислительная 

сложность алгоритмов.  

Понятие алфавита, цепочки, грамматики, языка. Форма Бэкуса-Наура, 

метаязык Хомского. Выводы предложений языка и синтаксические деревья. 

Детерминированные и недетерминированные конечные автоматы. 

Языки и системы программирования. Логические части компилятора. 

Методы лексического, синтаксического, семантического анализа программ. 

Внутреннее представление исходного текста. Генерация кода. 

Полиномиальные и экспоненциальные алгоритмы. NP-трудные и NP-

полные задачи. Методы полного перебора , эвристический и метод ветвей и 

границ решения задачи  коммивояжёра. Алгоритмы на графах. Расчёт пара-

метров сетевого графика методом сетевого планирования и управления.  

В результате освоения материала модуля студент должен: 

знать:  

- синтаксис и семантику языков программирования C, C++, Object Pas-

cal, типы данных этих языков, методы процедурного программирования; 

- понятия, свойства, способы задания и анализа алгоритмов; 
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-основы теории формальных языков и методов трансляции программ; 

уметь:   

- разрабатывать программы обработки числовой и текстовой информа-

ции на языках C, C++ и Object Pascal с использованием методов процедурно-

го программирования; 

- разрабатывать блок-схемы алгоритмов; 

- строить синтаксические деревья вывода предложений заданных грам-

матик;  

- представлять исходные тексты программ во внутренних формах (тет-

рады, триады, польская запись и др.); 

владеть:  

- инструментальными средствами разработки, компиляции, тестирова-

ния и отладки программ на языках высокого уровня; 

- методами оценки вычислительной сложности алгоритмов;  

- методами лексического, синтаксического, семантического анализа и 

генерации внутреннего представления исходных программ.   
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Аннотация модуля «Объектно-ориентированное программирова-

ние» 

 

1. Цели освоения модуля 

 

Целью модуля «Объектно-ориентированное программирование» дис-

циплины «Программирование» является  изучение основ классической тео-

рии объектно-ориентированного программирования, в том числе: пути эво-

люции технологий программирования от алгоритмического к ООП, основ-

ных принципов объектно-ориентированного построения программных си-

стем (Абстракция, Инкапсуляция, Иерархия, Модульность, Типизация, Па-

раллелизм, Сохраняемость), понятий классов, объектов, взаимоотношений 

между ними, а также многоуровневой модели OMG, изучение средств объ-

ектно-ориентированного и обобщенного программирования языка С++ и Ob-

ject Pascal. 

 

2. Место модуля в структуре ООП бакалавриата. 

 

Модуль «Объектно-ориентированное программирование» является ло-

гически завершенным фрагментом дисциплины «Программирование» - 

Б3.Б.5.2.  Преподается в течение второго семестра обучения. 

Освоение учебного материала модуля базируется на знаниях, приобре-

тенных студентами в рамках курса средней общеобразовательной школы 

«Информатика», модуля 1 «Программирование и основы алгоритмизации» 

дисциплины «Программирование». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате изуче-

ния данного модуля, являются основой для изучения материалов других мо-

дулей дисциплины «Программирование» всех последующих модулей дисци-

плины «Программирование», «Организация внедрения информационных си-

стем», «Информационные системы и сети», «Планирование и организация 

эксперимента», «Вычислительная математика», «Базы данных», «Защита ин-

формации», «Информационные системы», «Проектирование информацион-

ных систем», «Администрирование информационных систем», «Информаци-

онные технологии», «Программирование в средах бухгалтерских информа-

ционных систем», «Информационные системы в экономике», «Системы ав-

томатизированного проектирования», «Программирование в средах эконо-

мических информационных систем», «Программирование в средах систем 

автоматизированного проектирования», «Системы управления проектами», в 

учебных, производственных практиках и на дипломном проектировании. 

Кроме этого, знание материала модуля необходимо студентам для подготов-

ки выпускной квалификационной работы бакалавра, а также в будущей про-

фессиональной деятельности. 

Освоение материалов модуля обеспечивает формирование у студентов 

общекультурных компетенций ОК-2, ОК-6, ОК-8, ОК-10, ОК-12, профессио-

нальных компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-5 и ПК-7. 
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3. Краткое содержание модуля 

 

  

Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП). Тип 

данных. Классы и их составляющие: свойства, методы, одноименные методы. 

Объявление класса. Объект. Основные понятия: инкапсуляция, наследование. 

Полиморфизм и виртуальные методы. Конструкторы и деструкторы. 

Визуальное проектирование приложений. Оконные системы Windows и 

UNIX/Linux, элементы окон. Принцип событийного управления.  Реализация 

принципов объектно-ориентированного программирования в интегрирован-

ной среде разработки. Этапы создания приложения. Основы визуального 

программирования. Иерархия классов. Форма, ее элементы и свойства. Изме-

нение свойств формы. Программирование с использованием компонентов. 

Библиотеки визуальных компонентов. Объекты и их свойства. События и ре-

акция на них.  

В результате освоения материала модуля студент должен: 

знать:  

- синтаксис и семантику языков, методы объектно-ориентированного и 

визуального программирования. 

уметь:   

- разрабатывать программы обработки числовой и текстовой информа-

ции на языках C, C++ и Object Pascal с использованием методов процедурно-

го, объектно-ориентированного и визуального программирования в средах 

операционных систем MS Window и UNIX/Linux, выполнять их компиляцию, 

тестирование и отладку; 

- логически верно, аргументированно и ясно излагать результаты своей 

работы в тексте курсовой работы и при ее защите. 

владеть:  

- инструментальными средствами разработки, компиляции, тестирова-

ния и отладки программ на языках высокого уровня. 

 



 83 

Аннотация рабочей программы модуля 

«Программирование Web-приложений» 

 

1. Цели освоения модуля дисциплины   

 

Ознакомление студентов с методами и инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения информационных систем с использо-

ванием Интернет-технологий. 

 

2. Место модуля в структуре ООП бакалавриата. 

 

Модуль «Программирование Web-приложений» является логически за-

вершенным фрагментом дисциплины «Программирование» - Б3.Б.5.3. Пре-

подается в течение третьего семестра обучения. 

Освоение учебного материала модуля базируется на знаниях, приобре-

тенных студентами в результате изучения материалов модулей «Объектно-

ориентированное программирование», «Программирование и основы алго-

ритмизации» дисциплины «Программирование», «Информатика», «ЭВМ и 

периферийные устройства», «Операционные системы», «Компьютерная гра-

фика». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате изуче-

ния данного модуля, являются основой для изучения дисциплин «Проекти-

рование информационных систем»,  «Интегрированные информационные 

технологии», «Администрирование информационных систем», «Корпоратив-

ные информационные порталы». Знание материала модуля необходимо сту-

дентам для подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра, а 

также в будущей профессиональной деятельности. 

Освоение материалов модуля обеспечивает формирование у студентов 

общекультурных компетенций ОК-3, ОК-6, ОК-11, ОК-13, профессиональ-

ных компетенций ПК-2, ПК-3 и ПК-5. 

 

3. Краткое содержание модуля 

 

Архитектура Web-приложений. Клиентская часть приложения и ее 

функции. Реализация клиентской части Web-приложения. Язык HTML и его 

диалекты. Структура гипертекстовой страницы и ее оформление. Язык CSS. 

Формы в языке HTML. 

Серверная часть Web-приложения и ее функции. HTTP-серверы, их ви-

ды и принципы работы. Организация информационного обмена между кли-

ентской и серверной частями Web-приложения. Протокол HTTP, методы 

GET и POST. Обработка форм HTTP-сервером. 

Язык PHP программирования серверных приложений, его синтаксис и 

семантика. Структура программ на языке PHP. Интерпретатор PHP. Взаимо-

действие между HTTP-сервером и интерпретатором PHP. Библиотеки PHP 
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для работы с базами данных. Приемы разработки программного обеспечения 

информационных систем с использованием языка PHP. 

Языки программирования Java и JavaScript. Виртуальные машины Java 

(Java Runtime Engine), их интеграция в Web-браузеры. Скрипты JavaScript. 

Основы программирования на языках JavaScript. 

В результате освоения материала модуля «Программирование Web-

приложений» студент должен: 

знать:  

синтаксис и семантику языков разметки гипертекста, основы протокола 

HTTP, принципы работы HTTP-серверов, основы программирования на язы-

ках PHP, JavaScript. 

уметь:   

разрабатывать программное обеспечение информационных систем с 

использованием в архитектуре Web-браузер – HTTP-сервер – сервер баз дан-

ных с соблюдением современных стандартов пользовательского интерфейса. 

владеть:  

инструментальными средствами разработки, тестирования и отладки 

Web-приложений информационных систем. 
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Аннотация рабочей программы модуля 

«Программирование серверных приложений» 

 

1. Цели освоения модуля дисциплины    

 

Ознакомление студентов с методами, технологией, организацией, язы-

ковыми и инструментальными средствами разработки серверного программ-

ного обеспечения информационных систем. 

2. Место модуля в структуре ООП бакалавриата. 

 

Модуль «Программирование серверных приложений» является логиче-

ски завершенным фрагментом дисциплины «Программирование» - Б3.Б.5.4. 

Преподается в течение четвёртого семестра обучения. 

Освоение учебного материала модуля базируется на знаниях, приобре-

тенных студентами в результате изучения модуля «Основы современных баз 

данных» дисциплины «Базы данных» и материалов модуля «Объектно-

ориентированное программирование» дисциплины «Программирование». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате изучения 

данного модуля, являются основой для изучения материалов других модулей 

дисциплины «Программирование» – «Разработка и программирование ин-

терфейсов информационных систем», «Проектирование информационных 

систем»,  «Интегрированные информационные технологии», «Администри-

рование информационных систем», «Распределенные базы данных». Кроме 

этого, знание материала модуля необходимо студентам для подготовки вы-

пускной квалификационной работы бакалавра, а также в будущей професси-

ональной деятельности. 

Освоение материалов модуля обеспечивает формирование у студентов 

общекультурных компетенций ОК-3, ОК-6, ОК-11, ОК-12, профессиональ-

ных компетенций ПК-2, ПК-5 и ПК-7. 

 

3. Краткое содержание модуля 

 

Назначения и общая характеристика языков программирования обра-

ботки информации в среде серверов баз данных Oracle, MySQL и MS SQL. 

Триггеры баз данных, их виды, условия и время срабатывания. Курсоры и 

работа с ними. 

Язык PL/SQL сервера баз данных Oracle.  

Язык Transact SQL сервера баз данных MS SQL.  

Язык программирования СУБД MySQL.  

Технологии разработки клиент-серверных технологий. Распределение 

задач между серверами и клиентскими приложениями. 

Интеграция SQL с языками и системами программирования (вложен-

ный SQL). 

В результате освоения материала модуля «Программирование сервер-

ных приложений» студент должен: 
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знать:  

синтаксис, семантику и основные конструкции языков программирова-

ния для серверов баз данных Oracle, MySQL и MS SQL. 

уметь:   

разрабатывать триггеры баз данных, хранимые в базах данных проце-

дуры и функции; 

разрабатывать информационные системы на базе клиент-серверных 

технологий. 

владеть:  

инструментальными средствами разработки программного обеспечения 

для серверов баз данных Oracle, MySQL и MS SQL. 
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Аннотация рабочей программы модуля 

«Разработка и программирование интерфейсов 

информационных систем» 

 

1. Цели освоения модуля дисциплины   

 

Ознакомление студентов с методами, инструментальными средствами 

и технологией разработки пользовательских интерфейсов информационных 

систем и их программного обеспечения. 

 

2. Место модуля в структуре ООП бакалавриата. 

 

Модуль «Разработка и программирование интерфейсов информацион-

ных систем» является логически завершенным фрагментом дисциплины 

«Программирование» - Б2.Б.5.5. Преподается в течение пятого семестра. 

 Освоение учебного материала модуля базируется на знаниях, приобре-

тенных студентами в результате изучения модуля «Основы современных баз 

данных» дисциплины «Базы данных» и материалов модуля «Объектно-

ориентированное программирование» дисциплины «Программирование». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате изучения 

данного модуля, являются основой для изучения материалов дисциплин 

«Проектирование информационных систем»,  «Интегрированные информа-

ционные технологии», «Администрирование информационных систем», 

«Корпоративные информационные порталы». Знание материала модуля 

необходимо студентам для подготовки выпускной квалификационной работы 

бакалавра, а также в будущей профессиональной деятельности. 

Освоение материалов модуля обеспечивает формирование у студентов 

общекультурных компетенций ОК-3, ОК-6, ОК-8, профессиональных компе-

тенций ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8 и ПК-11. 

 

3. Краткое содержание модуля 

 

Понятие пользовательского интерфейса информационной системы; 

компоненты пользовательского интерфейса: средства отображения информа-

ции: отображаемая информация, форматы и коды; устройства и технологии 

ввода данных; диалоги, взаимодействие и транзакции между пользователем и 

компьютером; обратная связь с пользователем; поддержка принятия пользо-

вателем решения в конкретной ситуации; порядок использования программы 

и документация на нее. 

Элементы графического интерфейса пользователя: окна и их виды; 

экранные формы, их виды и элементы; элементы управления системой; нави-

гация между блоками системы; визуальный дизайн экранных форм и его 

стандарты; виды меню экранных форм, стандарты их разработки. 

Организация и технология разработки пользовательских интерфейсов 

информационных систем. 
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В результате освоения материала модуля «Разработка и программиро-

вание интерфейсов информационных систем» студент должен: 

знать:  

понятие интерфейса компьютерной программы; 

компоненты интерфейса пользователя компьютерных программ;  

особенности пользовательских интерфейсов информационных систем;  

современные методы организации пользовательских интерфейсов и ин-

струментальные средства их разработки и программирования. 

уметь:   

разрабатывать программное обеспечение экранных форм с соблюдени-

ем современных стандартов пользовательского интерфейса. 

владеть:  

инструментальными средствами разработки, компиляции, тестирова-

ния и отладки программного обеспечения компонентов пользовательского 

интерфейса информационной системы. 

 



 89 

Аннотация рабочей программы модуля 

«Системы и технологии программирования» 

 

1. Цели освоения модуля   

 

Цель модуля: ознакомление студентов с методами, технологией, орга-

низацией, стандартами и инструментальными средствами проектирования, 

разработки, отладки и тестирования программного обеспечения информаци-

онных систем. 

 

2. Место модуля в структуре ООП бакалавриата. 

 

Модуль «Системы и технологии программирования» является логиче-

ски завершенным фрагментом дисциплины «Программирование» - Б3.Б.5.3. 

Преподается в течение шестого семестра обучения. 

 Освоение учебного материала модуля базируется на знаниях, приобре-

тенных студентами в результате изучения дисциплин «Операционные систе-

мы» и материалов модулей «Программирования и основы алгоритмизации», 

«Объектно-ориентированное программирование», «Программирование Web-

приложений», «Программирование серверных приложений», «Разработка и 

программирование интерфейсов информационных систем». Знания, умения и 

навыки, полученные студентами в результате изучения данного модуля, яв-

ляются основой для изучения материалов дисциплин «Проектирование ин-

формационных систем»,  «Системы управления проектами». Кроме этого, 

знание материала модуля необходимо студентам для подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра, а также в будущей профессиональной 

деятельности. 

Освоение материалов модуля обеспечивает формирование у студентов 

общекультурных компетенций ОК-3, ОК-6, ОК-11, ОК-13, профессиональ-

ных компетенций ПК-2, ПК-3 и ПК-5. 

 

3. Краткое содержание модуля 

 

Понятия программного продукта, его жизненного цикла. Этапы жиз-

ненного цикла программного продукта, их содержание. Модели жизненного 

цикла программного продукта. Процессы жизненного цикла, их планирова-

ние и организация. 

Методологии разработки программных продуктов.  

Назначение и основные понятия языка UML. Графическая нотация 

языка UML. Диаграммы статической структуры, прецедентов, кооперации, 

последовательности, состояний, деятельности и их использованием при мо-

делировании поведения программы. Моделирование реализации программы 

с помощью диаграмм компонент и развертывания. Моделирование на языке 

UML  структур библиотек классов. Представление элементов нотации языка 

UML средствами языков программирования. 
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Инструментальные средства поддержки процессов жизненного цикла 

программного продукта. CASE-технологии, их виды. Автоматизация разра-

ботки программного обеспечения с использованием CASE-технологий. 

В результате освоения материала модуля «Системы и технологии про-

граммирования» студент должен: 

знать: 

определение программного продукта (изделия);  

жизненный цикл программного продукта;  

процесс производства программного продукта: проектирование, разра-

ботка, тестирование и отладка, документирование;  

организацию процесса разработки; инструментальные средства под-

держки технологии и организации разработки программных продуктов; язык 

UML. 

уметь:   

составить техническое задание на разрабатываемый программный про-

дукт;  

разработать и реализовать проект программного изделия с использова-

нием CASE-технологий;  

провести тестирование программного продукта. 

владеть:  

навыками проектирования и реализации сложного программного обес-

печения с использованием CASE-технологий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сети и телекоммуникации» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с основными понятиями и принципами функ-

ционирования сетей ЭВМ, сетевым оборудованием и программным обеспе-

чением, привитие им навыков объединения средств вычислительной техники 

в сети. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Сети и телекоммуникации» относится к базовой части 

профессионального (специального цикла) – Б3.Б.6. Преподается в течение 

четвертого и пятого семестров обучения. 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных студентами 

в результате изучения дисциплин «Информатика», «ЭВМ и периферийные 

устройства», «Операционные системы», «Информационные системы и сети». 

В свою очередь, знания, умения  и навыки, полученные в результате изуче-

ния дисциплины «Сети и телекоммуникации», необходимы для успешного 

освоения материалов модуля «Языки запросов к базам данных» дисциплины 

«Базы данных», дисциплин «Проектирование вычислительных сетей», «Ин-

формационные технологии», «Интегрированные информационные техноло-

гии», «Администрирование информационных систем», «Корпоративные ин-

формационные порталы», подготовки выпускной квалификационной работы 

бакалавра и в будущей профессиональной деятельности. 

В настоящей основной образовательной программе дисциплина пред-

ставлена двумя модулями: «Основы современных вычислительных сетей» и  

«Технологии корпоративных сетей ЭВМ», «Программирование Web-

приложений»,  «Программирование серверных приложений», «Разработка и 

программирование интерфейсов информационных систем» и «Системы и 

технологии программирования». 

Освоение материалов дисциплин обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурной компетенции ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОК-13, про-

фессиональных компетенций ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10 и ПК-11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Основы современных вычислительных сетей 

Основные понятия о сетях ЭВМ и телекоммуникациях. Классификация 

информационно-вычислительных сетей, их аппаратные и программные сред-

ства; способы коммутации в сетях; топологии сетей; эталонная модель взаи-

мосвязи открытых систем. 
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Каналы передачи данных. Классификация каналов связи; аналоговые 

каналы передачи данных, их оборудование. Методы модуляции, частоты, 

уплотнение каналов. Цифровые каналы передачи данных, их типы, оборудо-

вание цифровых каналов. 

Линии связи. Типы линий связи, их характеристики. Кабели, их виды и 

стандарты. Беспроводные каналы связи. Системы мобильной связи. 

Локальные вычислительные сети. Характеристики локальных сетей. 

Методы доступа к среде передачи данных. Сети Token Ring, Ethernet, FDDI. 

Сетевые протоколы. Оборудование локальных сетей. Структированные ка-

бельные системы. Топологии сетей. 

Модуль 2. Технологии корпоративных сетей ЭВМ 

Корпоративные сети ЭВМ и сети высших сетевых уровней. Виртуаль-

ные сети. Техническое и программное обеспечение виртуальных сетей. 

Маршрутизация в сетях ЭВМ. Протоколы маршрутизации. Протоколы 

состояния каналов связи. Аппаратное и программное обеспечение маршрути-

зации. 

Сетевые функции операционных систем. Серверы DHCP, DNS, их 

настройка. Утилиты настройки программного обеспечения сетей и анализа 

их функционирования. 

Сервисы (службы) сетевых каталогов, их функции. Протокол LDAP до-

ступа к сетевым каталогам. Реализации LDAP в сетевых сервисах Active Di-

rectory (Microsoft), OpenLDAP. 

Организация базы данных LDAP. Принципы работы серверов LDAP. 

Основы конфигурирования серверов LDAP. 

 

В результате освоения дисциплины «Сети и телекоммуникации» сту-

дент должен: 

знать: 

классификацию информационно-вычислительных сетей;  

эталонную модель взаимосвязи открытых систем; линии и каналы свя-

зи, современное сетевое оборудование;  

методы доступа к среде передачи данных; протоколы физического, ка-

нального, сетевого и транспортного уровней;  

методы адресации и маршрутизации в сетях ЭВМ; сетевое программ-

ное обеспечение. 

уметь: 

инсталлировать и настраивать сетевое программное обеспечение, со-

прягать аппаратные и программные средства сетей ЭВМ; 

использовать системные и прикладные программы для анализа работы 

сетевого оборудования и диагностики сети. 

владеть:  

навыками подключения компьютеров к сетям ЭВМ, 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Базы данных» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с 

основными принципами организации баз данных, современными системами 

управления базами данных (СУБД); получение теоретических знаний и прак-

тических навыков проектирования и разработки баз данных, работы в среде 

распространенных СУБД. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Базы данных» относится к базовой части профессиональ-

ного (специального) цикла – Б3.Б.7. Преподается в течение третьего и пятого 

семестров обучения.  

В настоящей основной образовательной программе дисциплина пред-

ставлена двумя модулями: «Основы современных баз данных» и «Языки за-

просов к базам данных».   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Программирование», а также ее содержание раскрывается в анно-

тациях ее модулей.  
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Аннотация рабочей программы модуля 

«Основы современных баз данных» 

 

1. Цели освоения модуля  

 

Цель модуля: формирование у студентов понимания роли и места баз 

данных в информационных системах; изучение моделей данных, поддержи-

ваемых различными системами управления базами данных (СУБД); изучение  

элементов теории реляционных баз данных (РБД); знакомство с  принципами  

построения СУБД; ознакомление с персональными и серверными СУБД и 

инструментальными средствами разработки приложений для них; изучение 

основ структурного языка запросов. 

 

2. Место модуля в структуре ООП бакалавриата 

Модуль «Основы современных баз данных» является логически завер-

шенным фрагментом дисциплины «Базы данных» - Б3.Б.7.1. Преподается в 

течение третьего семестра обучения. 

Освоение учебного материала модуля базируется на знаниях, приобре-

тенных студентами при изучении дисциплин «Информатика» и «Операцион-

ные системы». Знания, умения и навыки, полученные студентами в результа-

те изучения данного модуля, являются основой для изучения материалов 

другого модуля дисциплины «Базы данных» – «Языки запросов к базам дан-

ных», а также дисциплин: «Проектирование информационных систем», 

«Бухгалтерские информационные системы», «Системы информационной 

поддержки жизненного цикла изделий», «Сетевые информационные техно-

логии», «Интегрированные информационные технологии», «Администриро-

вание информационных систем», «Организация внедрения информационных 

систем», «Эксплуатация и сопровождение информационных систем», «Рас-

пределенные базы данных», «Администрирование информационных систем», 

«Системы управления документооборотом и электронного документооборо-

та», «Системы управления потоками работ», «Корпоративные информацион-

ные системы», «Корпоративные информационные порталы». Кроме этого, 

знание материала модуля необходимо студентам для подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра, а также в будущей профессиональной 

деятельности. 

Освоение материалов модуля обеспечивает формирование у студентов 

общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-12, профессиональных ком-

петенций ПК-2, ПК-4, ПК-6 и ПК-7. 

 

3. Краткое содержание модуля 

 

Введение. Базы данных в автоматизированных информационных си-

стемах. 

Представления данных, их уровни. 
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Понятие и функции СУБД. Классификации баз данных и СУБД. Архи-

тектура баз данных. 

Классические модели данных. Реляционная модель данных. Реляцион-

ная алгебра и реляционное исчисление. Язык SQL, его подмножества, стан-

дарты и реализации. 

Основы проектирования баз данных. Функциональные зависимости. 

Нормальные формы. Нормализация. Моделирование данных и программные 

средства его поддержки. Проектирование физической базы данных и денор-

мализация. CASE-средства в проектировании баз данных.   

Транзакции и управление ими. Тест ACID.  

В результате освоения материала модуля «Основы современных баз 

данных» студент должен: 

знать:  

- основные понятия баз данных и систем управления базами данных 

(СУБД);  

- основные виды баз данных;  

- классические (иерархические, сетевые, реляционные)  модели дан-

ных;  

- основные функции СУБД;  

- понятие транзакции и требования к транзакционной системе;  

- особенности персональных и серверных СУБД;  

- современные промышленные СУБД;  

- принципы нормализации отношений;  

- основы реляционной алгебры и реляционного исчисления;  

- основы языка SQL запросов к базам данных;  

- инструментальные средства для работы с базами данных. 

уметь:   

- разрабатывать информационно-логические модели данных и проекты 

баз данных для распространенных СУБД, обосновывать принятые проектные 

решения;  

- создавать объекты баз данных в среде персональных и серверных 

СУБД; 

- выполнять запросы к базам данных средствами языка SQL; 

- логически верно, аргументированно и ясно излагать результаты своей 

работы в тексте курсовой работы и при ее защите. 

владеть:  

- инструментальными средствами разработки моделей данных, генера-

ции объектов баз данных, основами языка SQL запросов к базам данных. 
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Аннотация рабочей программы модуля 

«Языки запросов к базам данных» 

 

1. Цели освоения модуля  

 

Цель модуля: изучение синтаксиса и семантики языка SQL и его диа-

лектов, процедурных расширений SQL, интеграции и инкапсуляции SQL в 

распространенные процедурные языки программирования; формирование у 

студентов устойчивых навыков управления базами данных и программиро-

вания в среде СУБД; ознакомление с синтаксисом и семантикой информаци-

онно-поисковых языков. 

 

2. Место модуля в структуре ООП бакалавриата.  

 

Модуль «Языки запросов к базам данных» является логически завер-

шенным фрагментом дисциплины «Базы данных» - Б3.Б.7.2. Преподается в 

течение пятого семестра обучения. 

Освоение учебного материала модуля базируется на знаниях, приобре-

тенных студентами при изучении материалов модуля «Основы современных 

баз данных» и дисциплин «Информатика», «Программирование на языках 

высокого уровня», «Системы и технологии программирования», «Сети и те-

лекоммуникации», «Проектирование информационных систем». Знания, 

умения и навыки, полученные студентами в результате изучения данного мо-

дуля, являются основой для изучения дисциплин «Интегрированные инфор-

мационные технологии», «Администрирование информационных систем», 

«Организация внедрения информационных систем», «Эксплуатация и сопро-

вождение информационных систем», «Распределенные базы данных», «Ад-

министрирование информационных систем», «Системы управления доку-

ментооборотом и электронного документооборота», «Системы управления 

потоками работ», «Корпоративные информационные системы», «Корпора-

тивные информационные порталы». Кроме этого, знание материала модуля 

необходимо студентам для подготовки выпускной квалификационной работы 

бакалавра, а также в будущей профессиональной деятельности. 

Освоение материалов модуля обеспечивает формирование у студентов 

общекультурных компетенций ОК-6, ОК-12, профессиональных компетен-

ций ПК-2 и ПК-5. 

 

3. Краткое содержание модуля 

 

Язык SQL: Общая характеристика SQL. История SQL. Подмножества 

SQL, его стандарты и диалекты. 

Язык манипулирования данными (DML): Синтаксис и семантика опе-

раторов SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE. Фраза WHERE, булевы опе-

раторы и операторы EXISTS и NOT EXISTS. Объединение таблиц в запро-
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сах. Подзапросы. Агрегатные функции, фразы GROUP BY и HAVING. Пред-

ложения UNION, MINUS, INTERSECT. 

Язык определения данных (DDL): Синтаксис и семантика операторов 

CREATE, ALTER, DROP, их особенности для таблиц, хранимых запросов. 

Средства DDL для управления ограничениями целостности. 

Язык управления данными (DCL): Синтаксис, семантика и правила ис-

пользования операторов GRANT, REVOKE и SET ROLE. 

Язык управления транзакциями (TCL): Синтаксис, семантика и правила 

использования операторов COMMIT и ROLLBACK. 

Выполнение запросов в среде СУБД. Планы запросов, их анализ. Оп-

тимизация запросов. 

Поиск информации в полнотекстовых базах данных. Информационно-

поисковые языки, их синтаксис, семантика и использование. 

В результате освоения материалов модуля «Языки запросов к базам 

данных» студент должен: 

знать:  

синтаксис и семантику языка SQL, его подмножеств (DML, DDL, DCL, 

TCL), стандартов и диалектов;  

процедурные расширения SQL (Oracle PL/SQL, Transact SQL), средства 

интеграции SQL и языков программирования (на примере C, C++, Object Pas-

cal, PHP);  

инкапсуляции SQL в среды разработки приложений (на примере 

Delphi, MS Access, Oracle Forms&Reports);  

организацию выполнения СУБД запросов; 

планы запросов, методы их анализа и оптимизации; синтаксис и семан-

тику информационно-поисковых языков документальных и фактографиче-

ских СУБД. 

уметь: 

создавать сложные запросы, хранимые в базе данных функции, проце-

дуры и пакеты для обработки данных; разрабатывать программы обработки 

информации баз данных с использованием процедурных языков и инстру-

ментальных средств разработки приложений;  

анализировать планы запросов и выполнять их оптимизацию; выпол-

нять информационный поиск в полнотекстовых базах данных. 

владеть:  

инструментальными средствами создания хранимых запросов, разра-

ботки триггеров баз данных, хранимых функций, процедур и пакетов;  

программными средствами разработки приложений баз данных. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Защита информа-

ции» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с основными понятиями в области безопасно-

сти информации в компьютерных и телекоммуникационных системах, осно-

вами законодательства в сфере защиты информации, изучение программно-

аппаратных средств защиты информации, методов анализа и планирования 

информационной защиты компьютерных систем, сетей и их компонентов, 

средств защиты сетевых служб. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Защита информации» относится к базовой части профес-

сионального (специального) цикла – Б3.Б.8. Преподается в течение восьмого 

семестра обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Информатика», «Математика», «ЭВМ и периферийные устройства», «Про-

граммирование», «Сети и телекоммуникации», «Базы данных», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Сетевые информационные технологии». 

Дисциплина является предшествующей для выполнения бакалаврской ква-

лификационной работы. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-1, ОК-4, ОК-10, профессиональ-

ных компетенций ПК-1, ПК-6, ПК-9 и ПК-11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Законы Российской Федерации в области информационной безопасно-

сти. Принципы информационной безопасности, систем защиты информации. 

Локальная политика безопасности персонального компьютера.  

Понятие защиты информации. Цели и значение защиты информации. 

Критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой.  

Понятие и структура угроз защищаемой информации. Классификация 

угроз информационной безопасности.  

Источники, виды и способы дестабилизирующего воздействия на за-

щищаемую информацию.  

Классификация защищаемых объектов информатизации. Классифика-

ция видов, методов и средств защиты информации.  

Уязвимость инфокоммуникационных систем. Оценка защищенности.  

Идентификация и аутентификация пользователей.  

Методы и программно-аппаратные средства ограничения доступа к 

информации и компонентам систем. 
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В результате освоения дисциплины «Защита информации» студент 

должен: 

знать:  

основные понятия и определения в области защиты информации;  

концепции и методы защиты информации; источники, риски и формы 

атак на информацию;  

стратегии аутентификации и авторизации; концепции сетевого аудита;  

технологии обнаружения вторжения; стратегии политик безопасности;  

принципы сетевой обороны. 

уметь:  

анализировать угрозы и факторы, влияющие на безопасность информа-

ции в компьютере, компьютерной системе и сети;  

создавать план защиты информационных объектов и их информацион-

ного взаимодействия;  

выбирать и применять обоснованное средство защиты;  

обновлять систему безопасности с использованием служб обновления, 

планировать политику безопасности объекта информатизации. 

владеть:  

конфигурированием параметров безопасности подсоединения системы 

к Интернет;  

использованием средств защиты файлов шифрованием;  

конфигурированием параметров аутентификации и авторизации;  

администрированием средств защиты информации; планированием за-

щиты по периметру компьютерной сети. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с основными опасностями среды обитания 

человека и умением их идентифицировать, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части профессионального (специального) цикла – Б3.Б.9. Преподается в те-

чение восьмого семестра обучения. 

Дисциплина основывается на знаниях и навыках, полученных студен-

тами в результате изучения дисциплин «Физика» и «Экология». Знания и 

умения, полученные в результате изучения данной дисциплины, необходимы 

в их будущей профессиональной деятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-

15, профессиональных компетенций ПК-1 и ПК-6. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Общие понятия о деятельности человека и  присущей ей опасностях. 

Профессиональные вредности производственной среды и классификация ос-

новных форм трудовой деятельности. Опасные и вредные производственные 

факторы, их классификация. Меры по защите персонала от воздействия 

вредных и опасных производственных факторов. Общие санитарно-

технические требования к производственным помещениям и рабочим ме-

стам. 

Безопасность населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуа-

ций. Действия населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами и взрывами Характеристика и классификация чрезвы-

чайных ситуаций природного происхождения. Общая характеристика чрез-

вычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации геологи-

ческого, метеорологического, гидрологического характера. Природные по-

жары (лесные, степные, торфяные).  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. Организация работы комиссий по чрезвычайным ситуа-

циям объекта. Подготовка специалистов невоенизированных формирований 

гражданской обороны. Планирование и осуществление мероприятий по за-

щите персонала объекта при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-
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ций. Устойчивость функционирования промышленных объектов, предприя-

тий и организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Роль и место гражданской обороны в общей системе оборонных меро-

приятий, в локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Основные принципы организации и руководства мероприятиями граждан-

ской обороны. Задачи и организационная структура ГО объекта. Формирова-

ния ГО объекта. Организация и проведение спасательных и неотложных ава-

рийно-восстановительных работ (СНАВР) на промышленных объектах, рас-

положенных в очагах поражения. Основы организации и проведения СНАВР. 

Цель, содержание и условия, в которых будет проводиться СНАВР. Силы и 

средства, привлекаемые для успешного проведения СНАВР. Особенности 

организации и проведения СНАВР в очаге комбинированного поражения. 

Меры безопасности и обеспечения действий формирований при ликвидации 

последствий стихийных бедствий, производственных аварий и катастроф. 

Пути и способы повышения устойчивости работы промышленных объектов.  

Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производ-

стве. Законодательство по охране труда. Нормативная и нормативно-

техническая документация. Система стандартов безопасности труда. Органи-

зация и функции служб охраны труда на предприятии. Государственный 

надзор и общественный контроль за соблюдением законодательства по 

охране труда. 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен: 

знать: 

анатомо-физиологические последствия воздействия на человека трав-

мирующих, вредных и опасных факторов;  

методы прогнозирования и оценки чрезвычайных ситуаций;  

сигналы оповещения гражданской обороны и порядок действия насе-

ления по сигналам; 

порядок и содержание работ руководителей и работников предприятий 

при угрозе террористического акта;  

правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

уметь:  

разрабатывать и реализовывать меры защиты человека от негативных 

воздействий и их угроз; использовать полученные знания при угрозе терро-

ристических актов и в чрезвычайных ситуациях. 

владеть:  

навыками безопасной жизнедеятельности на производстве, в быту и в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного происхожде-

ния. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с основными понятиями и методами метроло-

гии, стандартизации, сертификации продукции и оценки качества программ-

ных средств, нормативными документами, регламентирующими проведение 

соответствующих процедур, органами, реализующими эти процедуры. Кроме 

этого, в рамках дисциплины студенты приобретают необходимые знания в 

части метрологии, стандартизации и сертификации программных продуктов 

для ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится 

к базовой части профессионального (специального) цикла – Б3.Б.10. Препо-

дается в течение четвертого семестра. 

Данная дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин «Математика», «Информатика», «Физика», «Электротехника, 

электроника и схемотехника», «Программирование», «Базы данных». Знания 

и умения, приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация», необходимы для освоения 

дисциплин «Защита информации», «Документирование программных разра-

боток», «Безопасность жизнедеятельности», при подготовке выпускной ква-

лификационной работы бакалавра, а также в будущей профессиональной де-

ятельности выпускников. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-4, ОК-6, ОК-10, профессиональ-

ных компетенций ПК-2 и ПК-6. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Теоретические основы метрологии; международные и региональные 

организации по метрологии; техническое регулирование и метрологическое 

обеспечение единства измерений; объекты и сферы распространения госу-

дарственного метрологического контроля и надзора; нормативные докумен-

ты по стандартизации. 

Стандарты, регламентирующие качество программных средств; метро-

логия и качество программного обеспечения; основы метрологической оцен-

ки программных средств; виды моделей качества; иерархическая модель 

оценки качества программных средств; факторы, критерии, метрики и оце-

ночные элементы качества программных средств; метод интегральной оцен-

ки; классификация методов оценки факторов качества (функциональности, 

корректности и надежности функционирования) программных средств. 
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Понятия, цели, объекты и виды сертификации программных средств; 

организация процесса сертификации; документы по сертификации; структура 

и функции органов по сертификации; испытательные лаборатории.  

 

В результате освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» студент должен: 

знать:  

основные понятия и методы метрологии, стандартизации и сертифика-

ции продукции предприятия и особенности метрологии, стандартизации и 

сертификации программных средств;  

роль метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении каче-

ства программных продуктов, их безопасности, защиты информации в базах 

данных;  

систему органов, реализующих процедуры метрологии, стандартизации 

и сертификации программных средств, нормативное обеспечение их дея-

тельности. 

уметь:  

оценивать качество программных средств, проводить их верификацию 

и тестирование, составлять документы для предъявления органам стандарти-

зации и сертификации. 

владеть:  

методами оценивания характеристик программных средств, их верифи-

кации и тестирования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программирование микроконтроллеров и микропроцессоров» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Программирование микроконтролле-

ров и микропроцессоров» состоит в ознакомлении студентов с особенностя-

ми разработки программного обеспечения современной микропроцессорной 

техники и привитие им навыкам разработки прикладного программного 

обеспечения для микроконтроллеров и микропроцессоров с использованием 

современных инструментальных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Программирование микроконтроллеров и микропроцес-

соров» относится к базовой части профессионального (специального) цикла – 

Б3.Б.11 и преподается в течение восьмого семестра.  

Для усвоения дисциплины «Программирование микроконтроллеров и 

микропроцессоров» обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-

собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«ЭВМ и периферийные устройства», «Электротехника, электроника и схемо-

техника», «Программирование и основы алгоритмизации», «Микропроцес-

сорная техника». 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-1, ОК-6, ОК-11, ОК-12, професси-

ональных компетенций ПК-2, ПК-5. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Система команд микропроцессора. Классификация команд по их функ-

циональному назначению. Команды пересылки данных. Команды операций 

со стеком. Логические и арифметические операции. Команды инкрементации 

и декрементации. Команды операций сдвига. Команды условного перехода. 

Команды безусловной передачи управления. Команды битовых операций. 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

ПЛК. Система разработки прикладных программ. Языковые средства систе-

мы разработки и особенности их применения. Язык списка операторов, лест-

ничные логические диаграммы, функциональные блоки. 

Программная обработка данных дискретных входов. Программное 

формирование данных дискретных выходов. 

Программная обработка данных аналоговых входов. Программное 

формирование данных аналоговых выходов. 

 

В результате изучения дисциплины «Программирование микро-

контроллеров и микропроцессоров» студент должен: 

знать: 



 105 

- структуру программных средств микроконтроллеров, основные зада-

чи, решаемые микропроцессорными средствами; 

уметь: 

- разрабатывать программное обеспечение микропроцессорной техни-

ки; 

владеть: 

- методами и инструментальными средствами программирования мик-

ропроцессорных устройств. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микропроцессорная техника» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Микропроцессорная техника» состоит в ознакомле-

нии студентов с основными понятиями микропроцессорной техники, прин-

ципов функционирования микропроцессорных систем, областями их приме-

нения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Микропроцессорная техника» относится к базовой части 

профессионального (специального) цикла – Б3.Б.12. Преподается в течение 

седьмого семестра обучения. 

Для усвоения дисциплины «Микропроцессорная техника» студентам  

необходимы знания, приобретенные  в результате изучения дисциплин «ЭВМ 

и периферийные устройства», «Электротехника, электроника и схемотехни-

ка». 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-11, ОК-12, профессиональных 

компетенций ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Базовая терминология  микропроцессорной техники. Понятия больших 

интегральных схем (БИС), программируемых логических контроллеров 

(ПЛК). Принципы организации микропроцессорных систем. 

Шины микропроцессорной системы и циклы обмена. Организация пре-

рываний и прямого доступа к памяти. 

Функции основных устройств микропроцессорной системы, принципы 

их устройства и подключения к магистрали. 

Функции основных устройств процессора, его регистров, методы адре-

сации операндов. 

Структура процессорного ядра. Особенности системы команд микро-

контроллеров. Функции и организация памяти программ и данных. Исполь-

зовании стека и внешней памяти микроконтроллеров. 

Структура и организация портов ввода/вывода информации микро-

контроллеров. Режимы работы таймеров и процессоров событий. Организа-

ция обработки прерываний. 

Основы применения микропроцессорных устройств в системах управ-

ления техническими объектами.  

 

В результате изучения дисциплины «Микропроцессорная техника» 

студент должен: 

знать: 
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- принципы построения микропроцессорных систем, устройств и си-

стем на их базе; 

уметь: 

- проектировать микропроцессорные системы на основе микропроцес-

сорных комплектов БИС, микроконтроллеров и ПЛК, использовать стан-

дартные терминологию, определения и обозначения; 

владеть: 

- методами применения микропроцессорных устройств автоматики в 

локальных и распределенных системах управления.  



 108 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с основными видами современных информа-

ционных систем, их функциями, видами, принципами построения и работы, 

формирование базовых навыков работы в их среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Информационные системы» относится к вариативной ча-

сти профессионального (специального) цикла – Б3.В.ОД.1. Преподается в те-

чение пятого, шестого и седьмого семестров обучения. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в резуль-

тате изучения дисциплин «Организация, планирование и управление произ-

водством», «Экономика отрасли», «Информатика», «ЭВМ и периферийные 

устройства», «Программирование»,  «Сети и телекоммуникации», «Базы 

данных». 

Знания и умения, полученные студентами в результате изучения дан-

ной дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин «Проек-

тирование информационных систем», «Администрирование информацион-

ных систем», «Программирование в средах экономических информационных 

систем», «Корпоративные  информационные порталы», при подготовке вы-

пускной квалификационной работы бакалавра, а также в будущей професси-

ональной деятельности. 

В настоящей ООП дисциплина «Информационные системы» представ-

лена тремя модулями: «Системы управления документооборотом и элек-

тронного документооборота», «Системы информационной поддержки жиз-

ненного цикла изделий», «Корпоративные информационные системы». Со-

держание дисциплины и требования к результатам ее освоения представлены 

в аннотациях указанных модулей. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Системы управления документооборотом и электронного 

документооборота 

Основные понятия систем управления документооборотом (СУД) и си-

стем электронного документооборота (СЭД). Функции СУД и СЭД. Роль 

СУД и СЭД в системах управления предприятиями. 

Классификация СУД и СЭД. Основные характеристики наиболее рас-

пространенных СУД и СЭД. Технологические платформы СУД и СЭД. 

Интерфейсы прикладного программирования (API) СУД и СЭД. Осно-

вы  разработки приложений в среде СУД и СЭД, расширяющих их базовый 

функционал. 
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Основные направления развития СУД и СЭД. 

Освоение материалов модуля обеспечивает формирование у студентов 

общекультурных компетенций ОК-2, ОК-3, ОК-11, ОК-12, профессиональной 

компетенции ПК-2. 

В результате освоения материалов модуля «Системы управления доку-

ментооборотом и электронного документооборота» студент должен: 

знать:  

- назначение, основные функции, виды и технологические платформы 

современных систем управления документооборотом и электронного доку-

ментооборота;  

- состав и организацию баз данных систем управления документообо-

ротом и электронного документооборота;  

- языки программирования технологических платформ этих систем. 

уметь:  

- использовать системы управления документооборотом и электронно-

го документооборота в своей профессиональной деятельности;  

- разрабатывать компоненты интерфейса пользователя систем и про-

граммного обеспечения, расширяющего базовый функционал систем; 

- логически верно, аргументированно и ясно излагать результаты своей 

работы в тексте курсового проекта и при его защите. 

владеть:  

- методами настройки систем управления документооборотом и элек-

тронного документооборота. 

 

Модуль 2. Системы информационной поддержки жизненного цикла 

изделий 

 

Понятие жизненного цикла изделия. Этапы и процессы жизненного 

цикла изделия. Определения PLM: PLM как стратегия ведения бизнеса про-

мышленного предприятия; PLM как автоматизированная система информа-

ционной поддержки полного жизненного цикла изделия. Цели и возможно-

сти PLM. Эволюция PLM. Понятия PDM, CALS, ИПИ. Место и роль PLM на 

предприятии. Интеграционные функции PLM. Сферы применения PLM. 

Примеры PLM-систем (ЛОЦМАН:PLM, Enovia, Windchill), их сравни-

тельная характеристика. Информационные технологии PLM-систем. 

Развитие функционала и технологий PLM. PLM 2.0 компании Dassault 

Systemes, Windchill 10.0 компании PTC. 

Освоение материалов модуля обеспечивает формирование у студентов 

общекультурных компетенций ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-11, ОК-12, профессио-

нальной компетенции ПК-2. 

В результате освоения материалов модуля «Системы информационной 

поддержки жизненного цикла изделий» студент должен: 

знать:  

- основные понятия, относящиеся к жизненному циклу изделия, этапы 

жизненного цикла изделия; основы автоматизации процессов жизненного 
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цикла изделия; принципы и технологии управления конфигурацией, данными 

об изделии, функциональные возможности PLM-систем; методики создания 

единого информационного пространства, внедрения ИПИ/CALS –технологий 

на предприятиях. 

уметь:  

- использовать  основные  принципы автоматизированного  управления  

жизненным  циклом  изделия  для повышения эффективности производства;  

- использовать основные технологии передачи информации об издели-

ях в среде локальных и корпоративных сетей, сети Internet;  

- применять PLM при управлении жизненным циклом изделия; 

- управлять с помощью конкретных программных систем этапами жиз-

ненного цикла изделия; 

- логически верно, аргументированно и ясно излагать результаты своей 

работы в тексте курсовой работы и при ее защите. 

владеть:  

- навыками  анализа этапов  жизненного  цикла изделия  и управления 

ими; 

- навыками работы в программной системе управления жизненным 

циклом изделия; 

- навыками применения стандартных программных средств в  области 

управления жизненным циклом изделий. 

 

Модуль 3. Корпоративные информационные системы 

Стандарты и методологии управления предприятием. Планирование 

потребностей в материалах и стандарт MRP. Системы MRP-I/CRP. Замкну-

тый цикл MRP. Планирование производственных ресурсов и стандарт MRP-

II. Планирование ресурсов предприятия и концепция ERP. Тенденции разви-

тия методов и систем управления предприятиями и их воплощение в концеп-

циях CSRP, CRM, SCM и ERP-II. 

Основные понятия и концепция КИС. Виды КИС, их классификация. 

Архитектура современных КИС. Технологические  платформы КИС. Базовый 

функционал популярных КИС. Инструментальные средства настройки пара-

метров КИС и расширения ее функционала. 

Методы и технология решения задач управления в среде КИС. Управ-

ление заказами и договорами, материальными, трудовыми, денежными и фи-

нансовыми потоками. Учет и отчетность. Анализ и поддержка принятия ре-

шений. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-3, ОК-6, ОК-11, ОК-12, професси-

ональных компетенций ПК-2, ПК-3. 

В результате освоения материалов модуля  «Корпоративные информа-

ционные системы» студент должен: 

знать: 

- понятие КИС и её возможности; теоретические и методологические 

основы КИС;  
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- основные принципы работы КИС и их технологические платформы;  

- архитектуру и базовый функционал распространенных КИС;  

- проблемы внедрения и использования КИС на предприятиях;  

- тенденции и перспективы развития КИС. 

уметь:  

- решать типовые задачи управления в среде КИС «Галактика ERP»;  

- анализировать функционал КИС с целью выявления его соответствия 

потребностям предприятия;  

- производить настройку КИС и их адаптацию к потребностям пред-

приятия. 

владеть:  

- методами и инструментарием расширения базового функционала 

КИС. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование вычислительных сетей» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с теоретическими и практическими вопроса-

ми проектирования сетей ЭВМ, стандартами построения структурированных 

кабельных сетей, методами выбора оборудования и программного обеспече-

ния. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

 

Дисциплина «Проектирование вычислительных сетей»  относится к ва-

риативной части профессионального (специального) цикла – Б3.В.ОД.2. Пре-

подается в течение седьмого семестра обучения. 

Для освоения материала дисциплины студентам необходимы знания в 

объеме дисциплин « «Инженерная геометрия», «ЭВМ и периферийные 

устройства», «Сети и телекоммуникации». Знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате изучения данной дисциплины, необходимы для изу-

чения дисциплины «Технико-экономическое обоснование проектов инфор-

мационных систем», а также для подготовки выпускной квалификационной 

работы бакалавра и в будущей профессиональной деятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10, ОК-

13, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Принципы проектирования вычислительных сетей. Основные норма-

тивные документы. Фазы проектирования. Особенности проектирования 

структурированных кабельных систем. 

Разработка проектной документации. Техническое требование и техни-

ческое задание. Эскизный и технический проекты. Рабочая документация. 

Проектирование аппаратных помещений. Организация системы элек-

тропитания в аппаратных помещениях. 

Проектирование кроссовых помещений. 

Проектирование кабельных каналов и кабельных трасс внешних и 

внутренних магистралей. 

Принципы и способы установки информационных розеток в рабочих 

помещениях. 

Формирование сметы затрат на приобретение материальных ресурсов и 

выполнение работ по созданию вычислительной сети. 

Подготовка спецификаций и рабочих чертежей. 

В результате освоения дисциплины «Проектирование вычислительных 

сетей» студент должен: 
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знать:  

- основные принципы и нормативные документы, регламентирующие 

организацию проектирования вычислительных сетей; 

уметь:  

- разрабатывать проекты локальных вычислительных сетей; 

- осуществлять выбор сетевого оборудования, кабелей, формировать 

сметы затрат на создание вычислительных сетей; 

владеть:  

- навыками подготовки проектной документации по вычислительным 

сетям с использованием специализированного программного обеспечения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование информационных систем» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Изучение теоретических основ проектирования информационных си-

стем на различных стадиях жизненного цикла, методов и средств канониче-

ского и индустриального проектирования, управления процессом проектиро-

вания; ознакомление с методологиями реинжиниринга бизнес-процессов, 

CASE-, RAD- и компонентных технологий при создании информационных 

систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Проектирование информационных систем»  относится к 

вариативной части профессионального (специального) цикла – Б3.В.ОД.3. 

Преподается в течение шестого и седьмого семестров обучения. 

Для освоения материала дисциплины студентам необходимы знания в 

объеме дисциплин «Организация, планирование и управление производ-

ством», «Конструкторско-технологическая информатика», «ЭВМ и перифе-

рийные устройства», «Программирование», «Сети и телекоммуникации», 

«Базы данных», «Информационные системы». Знания и умения, приобретае-

мые студентами в результате изучения данной дисциплины, необходимы для 

изучения дисциплины «Администрирование информационных систем», для 

подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра, а также в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, профессио-

нальных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Методология проектирования информационной системы. Жизненный 

цикл информационной системы, его этапы, процессы и модели. Российские и 

международные стандарты проектирования информационных систем. Архи-

тектура информационной системы. Методы и технологии проектирования 

информационных систем: каноническое и индустриальное проектирование 

информационной системы. Типовые проектные решения. CASE-средства и 

технологии. Методология, методы и технологии быстрой разработки прило-

жений (RAD-технологии). Компонентные технологии проектирования  

Предпроектная стадия разработки информационной системы. Предпро-

ектное обследование, моделирование предметной области. Управление тре-

бованиями к информационной системы.   Разработка технического задания 

на создание информационной системы.  
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Организация работ по проектированию информационной системы. Ор-

ганизация и управление проектом информационной системы. Выбор методов 

выполнения проектных работ, планирование работ. Оценка затрат на реали-

зацию проекта информационной системы, технического, социального и эко-

номического эффекта. 

Проектная стадия разработки информационной системы. Технология 

выполнения проектных работ: технический проект информационной систе-

мы, рабочая документация для информационной системы. Требования к со-

ставу, содержанию и оформлению проектной документации. 

Автоматизация разработки проектной документации и генерации ком-

понентов информационной системы 

В результате освоения дисциплины «Проектирование информационных 

систем» студент должен: 

знать:  

- понятие жизненного цикла информационной системы, его этапы и 

модели; 

- методы, средства и технологию анализа предметных областей и доку-

ментирования его результатов, разработки моделей деловых процессов и мо-

делей данных;   

- методы и средства проектирования информационных систем, состав и 

содержание проектной документации; понятие реинжиниринга процессов, 

методологии реинжиниринга; 

- средств автоматизации проектирования информационных систем, 

анализа проектных решений. 

уметь:  

- разработать комплект проектной документации информационной си-

стемы с использованием методов канонического, типового и индустриально-

го проектирования; 
- логически верно, аргументированно и ясно излагать результаты своей 

работы в тексте курсовой проекта и при его защите. 

владеть:  

инструментальными средствами CASE-технологий для документиро-

вания результатов предпроектного обследования, их анализа, подготовки 

проектной документации информационной системы и автоматизированной 

генерации объектов ее базы данных и компонентов пользовательского ин-

терфейса. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Администрирование информационных систем» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление с ролью и функциями администратора информационных 

систем, техническим и программным обеспечением этих функций, приобре-

тение устойчивых навыков выполнения основных обязанностей администра-

тора информационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Администрирование информационных систем» относит-

ся к вариативной части профессионального цикла дисциплин – Б3.В.ОД.4. 

Преподается в течение восьмого семестра. 

Дисциплина базируется на ранее изученных студентами дисциплинах 

профессионального цикла: «Операционные системы», «Сети и телекоммуни-

кации», «Базы данных», «Информационные системы», «Проектирование ин-

формационных систем», «Информационные технологии». 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, про-

фессиональных компетенций ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Архитектура серверов баз данных 

Управление пользователями и их привилегиями 

Роли и синонимы, их использование в решении задач администрирова-

ния 

Управление доступом пользователей к базе данных 

Резервное копирование и восстановление информации. Экспорт, им-

порт и репликация данных 

Установка и конфигурирование общесистемного программного обес-

печения серверов и клиентских ЭВМ 

Администрирование прикладного программного обеспечения рабочих 

мест пользователей 

Администрирование централизованных компонент прикладного про-

граммного обеспечения информационных систем 

В результате изучения дисциплины «Администрирование информаци-

онных систем» студент должен 

знать:  

основные функции администраторов операционных систем, сетей 

ЭВМ, серверов баз данных, информационных систем;  
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возможности современных операционных систем, серверов баз данных, 

информационных систем для решения основных задач их администрирова-

ния;  

специализированные программные продукты, предназначенные для 

поддержки функций администраторов операционных систем, сетей ЭВМ, 

серверов баз данных, информационных систем. 

уметь:  

на практике решать основные задачи по администрированию информа-

ционных систем, включая в первую очередь создание их пользователей;  

регламентацию их доступа  к информационным ресурсам систем и 

прикладному программному обеспечению;  

установку и конфигурирование операционных систем, сетевых серви-

сов, серверов баз данных, прикладного и коммуникационного программного 

обеспечения клиентских ЭВМ. 

владеть:  

навыками общения с разработчиками и пользователями информацион-

ных систем;  

администрирования наиболее распространенных операционных систем 

(семейств Microsoft Windows и  Linux), серверов баз данных (коммерческих – 

Oracle и MS SQL, свободно распространяемой MySQL) и информационных 

систем (на примерах «1С: Предприятие», «Галактика ERP», «PTC 

Windchill»). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технико-экономическое обоснование проектов 

информационных систем» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с целями проведения технико-экономического 

обоснования информационных систем, с основными видами эффекта, показа-

телями эффективности и методами их расчета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование проектов информа-

ционных систем» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин – Б3.В.ОД.5. Преподается в течение восьмого семестра обучения. 

Дисциплина базируется на ранее изученных студентами дисциплинах 

«Экономика отрасли», «Проектирование вычислительных сетей» и «Проек-

тирование информационных систем». Знания и умения, приобретенные в ре-

зультаты изучения дисциплины, используются при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра и в его будущей профессиональной де-

ятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-1, ОК-5, профессиональных ком-

петенций ПК-1, ПК-2, ПК-6. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятия эффекта и эффективности применительно к проектам инфор-

мационных систем. Место и роль технико-экономического обоснования в 

процессе проектирования информационной системы. Основные виды эффек-

тов: технический, социальный, экономический, их характеристика. Методы 

оценки технического и социального эффектов. Виды экономического эффек-

та результатов внедрения информационной системы: прямой и косвенный, 

реальный и условный. Показатели экономического эффекта и эффективно-

сти. Методики расчета показателей. 

Понятие совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership, 

TCO). Методики расчета TCO.  

Документирование результатов технико-экономического обоснования 

(ТЭО) проекта. Механизмы принятия решений по результатам ТЭО.  

В результате освоения дисциплины «Технико-экономическое обосно-

вание проектов информационных систем» студент должен: 

знать:  

виды эффекта от внедрения информационной системы;  

составляющие затрат на создание информационных систем;  

показатели экономической эффективности и методы их расчета.  
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уметь:  

провести анализ проекта информационной системы с позиций его вли-

яния на результаты деятельности предприятии, условия работы сотрудников;  

выполнить оценку технического и социального эффектов;  

провести расчет затрат на создание информационной системы;  

рассчитать показатели экономической эффективности.   

владеть: 

 методами проведения технико-экономического обоснования проектов 

информационных систем. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в инженерную деятельность» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Введение в инженерную деятельность» относится к вари-

ативной части профессионального (специального) цикла – Б3.В.ОД.6. Препо-

дается в течение третьего семестра обучения. 

Для освоения материала дисциплины студентам необходимы знания в 

объеме дисциплин «Информатика», «Инженерная геометрия», «ЭВМ и пе-

риферийные устройства». Знания, приобретаемые студентами в результате 

усвоения материалов данной дисциплины, необходимы для понимания своей 

роли и места в сфере создания, эксплуатации и сопровождения интегриро-

ванных информационных систем на предприятиях отрасли.  

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10, 

профессиональных компетенций ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основы инженерной деятельности. Термины и определения. Виды ин-

женерной деятельности. Научно-исследовательская деятельность и этапы ее 

проведения.  

Востребованные свойства инженерной деятельности. Творчество и креа-

тивность. 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 меропри-

ятий. 

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. 

Вторая часть дисциплины. 

Система высшего профессионального образования в Российской Феде-

рации, ее уровни, нормативное и организационное обеспечение. Федераль-

ный государственный образовательный стандарт направления. Профессио-

нальные 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, 
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практические и лабораторные занятия. Самостоятельная работа студентов, ее 

организационное, информационное и методическое обеспечение. Практики, 

их виды, организация и места прохождения. Методы повышения эффектив-

ности труда студента во время учебных занятий и самостоятельной работы. 

Аттестация студентов, ее виды, формы и организация. Организация пе-

реводов студентов, их отчисления, восстановления, предоставления отпус-

ков. 

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 распоряд-

ка вуза. Студенческие организации. 

Учебно- и научно-исследовательская работа студентов как способ по-

вышения квалификации и ускорения карьерного роста. Организационные 

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

ные способы и формы получения научной квалификации. 

В результате освоения дисциплины «Введение в инженерную деятель-

ность» студент должен: 

знать:  

- общую характеристику информационных систем и технологий как 

объектов своей будущей профессиональной деятельности, их роль и место в 

управлении предприятиями; 

- виды инженерной деятельности, ее необходимые характеристики; 

этапы формирования инженерной деятельности и особенности становления 

инженерного дела за рубежом и в России. 

- перспективы развития инженерного образования; 

уметь:  

- грамотно распределять свое время и другие ресурсы; 

владеть:  

- первичными навыками инсталляции программных продуктов. 



 122 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Предоставление студентам систематизированных знаний по одному из 

наиболее интенсивно развивающихся направлений информатики - информа-

ционным технологиям. Ознакомление студентов с целями, задачами, функ-

циями, структурой, способами и процессами обработки информации, оценки 

качества информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к вариативной 

части профессионального (специального) цикла – Б3.В.ОД.7. Преподается в 

течение пятого и шестого семестров обучения. 

Для освоения материала дисциплины студентам необходимы знания в 

объеме дисциплин «Информатика», «ЭВМ и периферийные устройства», 

«Сети и телекоммуникации», «Базы данных». Знания, приобретаемые сту-

дентами в результате усвоения материалов данной дисциплины, необходимы 

для понимания принципов построения современных информационных си-

стем, в том числе изучаемых в дисциплинах  «Информационные системы», 

«Проектирование информационных систем». Кроме этого, знания материала 

дисциплины необходимы для подготовки выпускной квалификационной ра-

боты бакалавра, а также в будущей профессиональной деятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-3, ОК-6, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

профессиональных компетенций ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Основы современных информационных технологий 

 

Основные понятия информационных технологий. Цели, задачи и функ-

ции информационных технологий. Роль информационных технологий в раз-

витии экономики и общества. 

Информационные технологии как система. Технические, программные 

и методические средства информационных технологий. 

Базовые технологические процессы сбора, передачи, хранения, обра-

ботки и выдачи данных, их характеристика и модели. Технологии информа-

ционного поиска. 

Технологии «клиент-сервер». Технологии информационных хранилищ 

и витрин данных. 

Мультимедиа-технологии. Технологии видеоконференций и систем 

групповой работы. 
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Геоинформационные технологии. 

 

Модуль 2. Интегрированные информационные технологии 

Понятие интеграции информационных технологий (ИТ). Виды инте-

грации, их классификация. Механизмы интеграции. Преимущества интегра-

ции. 

Технологии Java 2 Enterprise Edition: определения, назначение, специ-

фикации. Сервер приложений J2EE (J2EE-контейнер) и его сервисы. Понятие 

сервлета. Контейнеры сервлетов, их назначение и функции. Реализации кон-

тейнеров сервлетов (Apache Tomcat, Jetty, JBoss, GlassFish, IBM WebSphere).  

Инструментарии разработки приложений J2EE. 

Примеры информационных систем, использующих технологию J2EE. 

Технологическая платформа .NET Framework: назначение, основные 

компоненты, принципы их взаимодействия. Особенности технологии .NET. 

Инструментальные средства разработки приложений для платформы .NET. 

Проекты Mono и Portable.NET, их назначение, характеристика и особенности. 

Примеры информационных систем, использующих технологию .NET. 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии» 

студент должен: 

знать:  

- основные понятия и виды информационных технологий, принципов и 

методов их интеграции информационных технологий; 

- программное обеспечение интеграции информационных технологий 

(J2EE, .NET Framework);  

- принципы построения информационных систем, основанных на ис-

пользовании интегрированных технологий;  

- преимущества интегрированных информационных технологий. 

уметь:  

- использовать базовые информационные технологии для решения 

профессиональных задач; 

- разрабатывать приложения информационных систем с использовани-

ем интегрированных технологий; 

владеть:  

- инструментальными средствами разработки программного обеспече-

ния интегрированных информационных технологий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Документирование программных разработок» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов со стандартами и нормативными документа-

ми, регламентирующими состав, содержание и правила оформления доку-

ментации, формируемой в ходе проектирования информационных систем и 

разработки их программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Документирование программных разработок» относится 

к вариативной части профессионального (специального) цикла – Б3.В.ДВ.1.1. 

Преподается в течение шестого семестра обучения. 

Для освоения материала дисциплины студентам необходимы знания в 

объеме дисциплин «Программирование» и «Базы данных». Знания, приобре-

таемые студентами в результате усвоения материалов данной дисциплины, 

необходимы для подготовки курсовых работ и проектов по дисциплинам  

«Проектирование информационных систем », «Программирование микро-

контроллеров и микропроцессоров», подготовки выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра, а также в будущей профессиональной деятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-12, про-

фессиональных компетенций ПК-2, ПК-8. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие документирования разработок информационных систем и их 

программного обеспечения. Цели документирования. 

Назначение и общая характеристика стандартов ГОСТ 34.ХХХ. Требо-

вания ГОСТ 34.ХХХ к составу и содержанию документации на информаци-

онные системы. Порядок разработки, согласования и утверждения докумен-

тов на разных этапах создания информационных систем. Примеры основных 

видов документов по ГОСТ 34.ХХХ.  

Единая система программной документации (ГОСТ 19.ХХХ). Требова-

ния ГОСТ 19.ХХХ к составу и содержанию документации на программы для 

ЭВМ. Порядок разработки, согласования и утверждения программной доку-

ментации. Примеры основных видов документов по ГОСТ 19.ХХХ. 

Руководящий документ РД 50-34.698-90: назначение и общая характе-

ристика. 

Принципы использования стандартов по документированию про-

граммных разработок при подготовке курсовых проектов, выпускной квали-

фикационной работы, в будущей профессиональной деятельности.  
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В результате освоения дисциплины «Документирование программных 

разработок» студент должен: 

знать:  

- основные положения стандартов по информационным технологиям 

ГОСТ 34.ХХХ, Единой системы программной документации ГОСТ 19.ХХХ, 

руководящего документа по стандартизации РД 50-34.698-90.  

уметь:  

- разрабатывать проектную и эксплуатационную документацию ин-

формационных систем и их программного обеспечения в соответствии с тре-

бованиями стандартов. 

владеть:  

- инструментарием подготовки и оформления документации на инфор-

мационные системы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программирование в средах бухгалтерских 

информационных систем» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с интерфейсами прикладного программирова-

ния бухгалтерских информационных систем, объектами метаданных, языка-

ми программирования бухгалтерских информационных систем; обучение 

студентов методам разработки программ, расширяющих базовый функцио-

нал бухгалтерских информационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Программирование в средах бухгалтерских информаци-

онных систем» относится к числу дисциплин по выбору студентов професси-

онального (специального) цикла – Б3.В.ДВ.1.2. Преподается в течение ше-

стого семестра теоретического обучения. 

Для усвоения ее материала необходимы знания, приобретаемые в ре-

зультате изучения дисциплин «Основы бухгалтерского учета»,  «Программи-

рование», «Базы данных», «Информационные системы в экономике». Знания 

и умения, полученные студентами в результате изучения данной дисципли-

ны, используются при подготовке выпускной квалификационной работы ба-

калавра, а также в будущей профессиональной деятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-3, ОК-6, профессиональных ком-

петенций ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятия технологической платформы бухгалтерской информационной 

системы и интерфейсов прикладного программирования.  

Объекты метаданных бухгалтерской информационной системы, их 

свойства и методы.  

Языки программирования бухгалтерской информационной системы.  

Методы разработки программ (создание объектов метаданных, работа с 

существующими объектами, основные алгоритмы).  

Программирование обработки исключительных ситуаций. Тестирова-

ние и отладка программ. 

В результате освоения дисциплины «Программирование в средах бух-

галтерских информационных систем» студент должен: 

знать: 

- основные объекты метаданных интерфейса прикладного программи-

рования бухгалтерских информационных систем, языки программирования 

бухгалтерских информационных систем,  



 127 

уметь: 

- разрабатывать программы решения задач, не входящих в базовый 

функционал бухгалтерских информационных систем. 

владеть: 

- инструментарием разработки программ в среде бухгалтерских ин-

формационных систем.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы в экономике» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью дисциплины «Информационные системы в экономике» является 

изучение современных предметно-ориентированных экономических инфор-

мационных систем, 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. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к ва-

риативной части профессионального (специального) цикла – Б3.В.ДВ.2.1. 

Преподается в течение пятого семестра обучения. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в резуль-

тате изучения дисциплин «Экономика отрасли», «Основы бухгалтерского 

учета», «Базы данных». 

Знания и умения, полученные студентами в результате изучения дан-

ной дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин «Про-

граммирование в средах бухгалтерских информационных систем», «Про-

граммирование в средах экономических информационных систем», «Адми-

нистрирование информационных систем», при подготовке выпускной квали-

фикационной работы бакалавра, а также в будущей профессиональной дея-

тельности.  

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-3, ОК-6, ОК-11, ОК-12, професси-

ональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

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. 

Обзор российского рынка финансово экономических информационных 

систем. 

В результате освоения дисциплины «Информационные системы в эко-

номике» студент должен: 



 129 

знать:  

- бухгалтерские информационные системы, их использование в управ-

лении экономическими объектами; основные принципы построения; 

- банковские информационные системы и возможности их использова-

ния в финансово-кредитной системе; основные принципы построения; 

- информационные систем рынка ценных бумаг и их использование на 

фондовом рынке; основные принципы построения; 

- информационных системы в страховании и их использование в стра-

ховой деятельности; основные принципы построения систем автоматизации в 

страховом деле; 

- информационные системы в налогообложении и их использование в 

налоговых инспекциях; 

- информационные системы управленческого менеджмента; 

- статистические информационные системы 

уметь: 

- формулировать задачи развития экономических информационных си-

стем; 

- формулировать основные технико-экономические требования к про-

ектируемым экономическим информационным системам; 

- внедрять экономические информационные системы. 

владеть:  

- техникой работы в среде наиболее распространенных экономических 

информационных систем. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с: принципами построения и функционирова-

ния систем автоматизированного проектирования (САПР); техническими 

средствами САПР; информационным и программным обеспечением САПР; 

основными  методами  и  приемами  работы  с  техническими и программны-

ми средствами  САПР при создании технических систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» отно-

сится к числу дисциплин по выбору студентов профессионального (специ-

ального) цикла – Б3.В.ДВ.2.2. Преподается в течение пятого семестра обуче-

ния. 

Для усвоения ее материала необходимы знания, приобретаемые в ре-

зультате изучения дисциплин « «Конструкторско-технологическая информа-

тика», «Инженерная геометрия», «ЭВМ и периферийные устройства», «Опе-

рационные системы», «Базы данных». Знания и умения, полученные студен-

тами в результате изучения данной дисциплины, используются при подго-

товке выпускной квалификационной работы бакалавра, а также в будущей 

профессиональной деятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-3, ОК-6, ОК-11, ОК-12, професси-

ональных компетенций ПК-2, ПК-11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Основные понятия САПР. Место САПР в инженерной деятельности. 

Роль САПР в жизненном цикле изделия. Классификация САПР, их основные 

виды и характеристика. 

Состав и структура САПР. Техническое обеспечение САПР. Требова-

ния к составу и характеристикам технических средств различными САПР. 

Информационное обеспечение САПР. Состав и организация баз дан-

ных САПР. 

Программное обеспечение САПР и его интерфейсы прикладного про-

граммирования (API). Инструментальные средства прикладного программи-

рования в САПР. 

Взаимосвязь САПР с другими информационными системами предпри-

ятия. САПР и PLM. 

В результате освоения дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования» студент должен: 

знать:  
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- фундаментальные принципы функционирования и теоретические ос-

новы построения систем автоматизированного проектирования;  

- технические и программные средства САПР; организацию информа-

ционного обеспечения САПР;  

- интерфейсы прикладного программирования САПР. 

уметь: 

- применять стандартные средства автоматизации для решения инже-

нерно-конструкторских задач в рамках жизненного цикла ʩʦʟʜʘʚʘʝʤʦʛʦ изде-

лия;  

- разрабатывать программные интерфейсы САПР для информационно-

го обмена с другими системами. 

владеть: 

- навыками работы с системами автоматизированного проектирования 

инструментальными средствами прикладного программирования в среде 

САПР.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программирование в средах экономических 

информационных систем» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с интерфейсами прикладного программирова-

ния экономических информационных систем, объектами метаданных, ин-

струментарием изменения и добавления элементов системы без использова-

ния ее исходных текстов; обучение студентов методам и технологиям разви-

тия экономической информационной системы с целью быстрейшего реагиро-

вания на изменение условий и модели бизнеса.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Программирование в средах экономических информаци-

онных систем» относится к числу дисциплин по выбору студентов професси-

онального (специального) цикла – Б3.В.ДВ.3.1. Преподается в течение ше-

стого семестра теоретического обучения. 

Для усвоения ее материала необходимы знания, приобретаемые в ре-

зультате изучения дисциплин «Экономика отрасли»,  «Программирование», 

«Базы данных», «Информационные системы в экономике». Знания и умения, 

полученные студентами в результате изучения данной дисциплины, исполь-

зуются при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра, а 

также в будущей профессиональной деятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-3, ОК-5, ОК-6, профессиональных 

компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Технологические платформы экономических информационных систем.   

Среды разработки программного обеспечения экономических информацион-

ных систем (на примере средства разработки Атлантис корпорации «Галак-

тика»). Компилятор VIP. Генератор отчетов fast Report. Компилятор про-

граммной документации. Интерактивная среда разработки Viper. 

Объектная компонентная модель экономической информационной си-

стемы. Понятие бизнес-объекта. Объектные интерфейсы. 

Разработка интерфейсов межкомпонентного взаимодействия. 

Разработка базовых бизнес-объектов. 

Разработка пользовательских интерфейсов. 

Разработка выходных документов (отчетов). 

Программирование связей с внешними приложениями. 

В результате освоения дисциплины «Программирование в средах эко-

номических информационных систем» студент должен: 
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знать: 

- основные объекты метаданных интерфейса прикладного программи-

рования экономических информационных систем, базовые конструкции язы-

ка программирования VIP системы Галактика ERP.;  

уметь: 

- разрабатывать программы решения задач, не входящих в базовый 

функционал экономической информационной системы; 

владеть: 

- инструментарием разработки программ в среде экономической ин-

формационной системы (на примере среды разработки Атлантис системы 

«Галактика ERP»).  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программирование в средах систем автоматизированного проек-

тирования» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с принципами, методами и технологиями раз-

работки программного обеспечения обработки конструкторской информации 

в базах данных систем автоматизированного проектирования.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Программирование в средах систем автоматизированного 

проектирования» относится к числу дисциплин по выбору студентов профес-

сионального (специального) цикла – Б3.В.ДВ.3.2. Преподается в течение ше-

стого семестра обучения. 

Дисциплина базируется на ранее изученных студентами дисциплинах 

профессионального цикла «Инженерная геометрия», «Программирование», 

«Базы данных» и «Системы автоматизированного проектирования». Знания и 

умения, приобретенные в результаты изучения дисциплины, используются 

при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра и в его бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-12, профессио-

нальных компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Цели и задачи программирования в средах систем автоматизированно-

го проектирования (CAD-системах). Основные виды задач, решаемых с ис-

пользованием программирования в CAD-системах. 

Интерфейсы прикладного программирования систем автоматизирован-

ного проектирования. Использование технологий COM/DCOM, ActiveX, .Net 

для разработки программного обеспечения задач обработки конструкторской 

информации в CAD-системах. 

В результате освоения дисциплины «Программирование в средах си-

стем автоматизированного проектирования» студент должен: 

знать:  

- основные виды задач, решаемых с использованием программирования 

в CAD-системах; 

- виды интерфейсов прикладного программирования (API) систем ав-

томатизированного проектирования;  

- состав библиотек классов и функций API (на примере одной из рас-

пространенных CAD-систем);   
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- методы обработки конструкторской информации с использованием 

API CAD-систем;  

- технологию разработки программного обеспечения с использованием 

API CAD-систем. 

уметь:  

- разрабатывать программное обеспечение обработки информации с 

использованием API CAD-систем; 

владеть: 

- инструментальными средствами разработки приложений для систем 

автоматизированного проектирования.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы управления проектами» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с сущностью и инструментами проектного 

менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать решения по ко-

ординированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и 

графиков для выполнения определенного проекта в заданное время, в преде-

лах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Системы управления проектами» относится к числу дис-

циплин по выбору студентов профессионального (специального) цикла – 

Б3.В.ДВ.4.1. Преподается в течение седьмого семестра обучения. 

Для усвоения ее материала необходимы знания, приобретаемые в ре-

зультате изучения дисциплин «Организация, планирование и управление 

производством», «Базы данных», «Системы информационной поддержки 

жизненного цикла изделий», «Информационные технологии». Знания и уме-

ния, полученные студентами в результате изучения данной дисциплины, ис-

пользуются при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра, 

а также в будущей профессиональной деятельности.  

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-12, профессиональ-

ных компетенций ПК-2, ПК-6, ПК-11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие проекта и управления проектом. Жизненный цикл проекта. 

Ресурсы проекта. Процессы управления проектом. Управление временными 

параметрами проекта. Управление ресурсами проекта. Организация проект-

ных работ. Сетевой график и план проекта. Системы управления проектом, 

их виды, функции и технологии. 

Основы управления проектами в среде систем управления проектами. 

Определение состава работ, установление их связей. Создание вех и ограни-

чений. Определение временных параметров работ. Расчет временных пара-

метров проекта. 

Планирование ресурсов и создание назначений. Типы ресурсов. Рабо-

чее время ресурсов. Назначения. Типы работ. Свойства назначений.  

Планирование стоимости проекта. Методы планирования стоимости 

проекта. Стоимость ресурсов, назначений и затрат. Методы начисления за-

трат. 
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Анализ доступности ресурсов. Доступность ресурса. Расчет доступно-

сти ресурса. Причины превышения доступности ресурсов. Следствия превы-

шения доступности ресурсов. Выравнивание загрузки ресурсов. 

Анализ и оптимизация плана работ. Стандартные методы: уточнение 

длительности задач с использованием параметра; PERT(Program Evaluation 

and Review Technique (Планирование с использованием сетевого графика). 

Анализ критических параметров проекта. Анализ критического пути 

проекта. Анализ и оптимизация стоимости проекта. Анализ распределения 

затрат по фазам проекта. Анализ распределения затрат по типам работ. Рас-

пределение затрат на ресурсы разных типов. Оптимизация стоимости проек-

та. Обзор способов уменьшения или увеличения стоимости проекта.  

В результате освоения дисциплины «Системы управления проектами» 

студент должен: 

знать: 

основные понятия, термины и стандарты управления проектами;  

критерии классификации, виды и типовой состав информационной си-

стемы управления потоками работ;  

этапы проектов внедрения ИС управления потоками работ. 

уметь: 

сформировать техническое задание на автоматизацию бизнес-процесса 

с помощью информационной системы управления потоками работ. 

владеть:  

методами управления потоками работ в среде workflow-системы. 

 



 138 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративные информационные порталы» 

 

1.Цели освоения дисциплины  

 

Ознакомление студентов с назначением, принципами и организацией 

работы, технологиями корпоративных информационных порталов, их местом 

и ролью в деятельности предприятия.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Корпоративные информационные порталы» относится к 

числу дисциплин по выбору студентов профессионального (специального) 

цикла – Б3.В.ДВ.4.2. Преподается в течение седьмого семестра обучения. 

Для усвоения ее материала необходимы знания, приобретаемые в ре-

зультате изучения дисциплин «Менеджмент и маркетинг», «Электронная 

коммерция», «Программирование», «Базы данных», «Информационные тех-

нологии», «Информационные системы». Знания и умения, полученные сту-

дентами в результате изучения данной дисциплины, используются при под-

готовке выпускной квалификационной работы бакалавра, а также в будущей 

профессиональной деятельности. 

Освоение материалов дисциплины обеспечивает формирование у сту-

дентов общекультурных компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-12, ОК-13, професси-

ональных компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие корпоративного информационного портала (КИП, Enterprise 

Information Portal - EIP). Виды корпоративных информационных порталов. 

Основные требования к корпоративным информационным порталам. Место и 

роль корпоративного информационного портала в информационной системе 

предприятия. 

Структура корпоративного информационного портала. Базовые техно-

логии корпоративных информационных порталов. Методы интеграции кор-

поративных информационных порталов с информационной системой пред-

приятия. 

Основы проектирования корпоративных информационных порталов. 

Управление контентом корпоративных информационных порталов. Системы 

управления контентом. 

В результате освоения дисциплины «Корпоративные информационные 

порталы» студент должен: 

знать:  

основные понятия корпоративных информационных порталов, их ви-

ды, структуры и технологии;  
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основы проектирования корпоративных информационных порталов и 

управления их контентом. 

уметь:  

разработать проект портала и сформировать его контент. 

владеть:  

инструментальными средствами проектирования, разработки порталов 

и управления их контентом. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культу-

ра» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

   

Целью освоения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использовании разнооб-

разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-

дущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к блоку Б4. Преподает-

ся в течение первого, третьего − восьмого семестров обучения. 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» приобре-

таются общекультурные компетенции ОК-7 и ОК-16. 

В рамках дисциплины студенты изучают методы и методики физиче-

ского воспитания, средства и способы укрепления здоровья, повышения фи-

зической и умственной работоспособности, овладевают средствами самосто-

ятельного, методически правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья. В процессе физкультурного воспитания в 

ВУЗе у студентов формируется готовность к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отноше-

ния к физической культуре, физическое самосовершенствование и самовос-

питание. 

Система практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

определяющих психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Использование физкультурно-спортивной деятельности для достиже-

ния жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы физической культуры и здорового образа жизни.; 

уметь: 

- применить личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности путем повышения своих функциональных возможностей 

для достижения личных жизненных и профессиональных целей; 
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владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей и качеств. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Документоведение» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является изучение документационной 

теории и практики в управлении машиностроительными предприятиями на 

основе научно обоснованных принципов и методов. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Документоведение» относится к факультативным дисци-

плинам - ФТД.1. Преподается в течение 2 семестра. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов компе-

тенций: ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-12, ПК-2, ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Основные понятия документоведения, правила создания 

управленческих документов. Унификация и стандартизация документообо-

рота в управлении. 

Раздел 2.Принципы организации документооборота и организации де-

лопроизводственной службы предприятий, учреждений и организаций. 

Раздел 3. Нормативно-методические материалы по документированию 

управленческой деятельности; существующие стандарты по управленческой 

документации. 

Раздел 4.Составление и редактирования служебных документов в соот-

ветствии с новыми российскими государственными стандартами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормативно-методическую базу организационно-распорядительной 

документации; 

- принципы организации и задачи служб ДОУ; 

- порядок подготовки организационно-распорядительной и информа-

ционно-справочной документации; 

- основные особенности официально-делового стиля речи и правила 

редактирования служебных документов; 

- основные правила работы с документацией различных типов и видов 

(кадровой документацией; деловой корреспонденцией, письменными и уст-

ными обращениями, жалобами и предложениями граждан; и т. д.); 

- особенности документирования коллегиальной деятельности; 

- порядок организации документооборота и хранения документов; 

уметь: 

- составлять проекты основных документов в соответствии с суще-
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ствующими нормами и правилами и с использованием современных инфор-

мационных технологий; 

- составлять проекты основных бланков учреждения (внешних, внут-

ренних, гербовых, бланков конкретного вида документов, бланков должност-

ного лица) с использованием современных программных средств; 

- редактировать текст служебного документа с учетом норм логики и 

языка; 

- вести деловую корреспонденцию, документацию по персоналу пред-

приятия, по письменным и устным обращениям, жалобам и предложениям 

граждан, по деятельности коллегиальных органов; 

- вести документооборот предприятия, организации или учреждения, 

использовать при решении этих задач современные программные средства; 

владеть: 

- навыками составления основных документов в соответствии с норма-

ми и правилами; 

- навыками ведения документооборота предприятия; 

- навыками регистрации и обеспечения хранения документов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История Российского флота» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, 

ее месте в мировой и европейской цивилизации, знаний основных этапов 

развития Российского флота, введение в круг исторических проблем, связан-

ных с областью будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «История Российского флота» относится к факультативным 

дисциплинам - ФТД.2. Преподается в течение 3 семестра. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов компе-

тенций: ОК-1, ОК-6, ОК-9 и ОК-13. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Первый русский корабль «Орел». 

Раздел 2. Создание флота при Петре Первом. 

Раздел 3. XVIII век. Создание Черноморского флота. 

Раздел 4. XIX век. Крымская война и создание парового флота. 

Раздел 5. XX век. От русско-японской войны до революции. 

Раздел 6. Развитие флота в Советский период. 

Раздел 7. Современный Российский флот. 

В результате изучения дисциплины «История Российского флота» сту-

дент должен: 

знать: 

- материал основных разделов курса; 

- основные этапы и ключевые события, выдающихся деятелей в истории 

Российского флота; 

- особенности исторического развития Российского флота; 

уметь: 

- осуществлять эффективный поиск и обработку информации, в том чис-

ле по каналам Интернет; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

владеть: 
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- приемами работы с историческими источниками и научной литерату-

рой по истории флота; 

- навыками публичной речи, аргументированного отстаивания собствен-

ной позиции по различным проблемам истории; 

- способностью занимать активную гражданскую позицию. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является ознакомление студентов с соци-

альными аспектами управления трудовым коллективом, с общими положе-

ниями социальной психологии, изучающей особенности строения, функцио-

нирования и развития различных социальных групп, включая трудовые кол-

лективы;  рассмотрение механизмов и методов взаимодействия руково-

дителя и трудового коллектива, организации эффективной совместной 

деятельности; ознакомление с социально-психологическими основами 

принятия индивидуальных и коллективных управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «ʉʦʮʠʦʣʦʛʠʷ» относится к факультативным дисциплинам - 

ФТД.3. Преподается в течение 4 семестра. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов компе-

тенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11 и ОК-12. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

Раздел 1. Учение о трудовом коллективе; социальные роли членов кол-

лектива; структура деловых и межличностных отношений; социальный порт-

рет коллектива; стадии становления и эволюционирования коллектива; 

включение в коллектив новичка; групповое давление на индивида; организа-

ция совместной деятельности. 

Раздел 2. Взаимодействие трудового коллектива и руководителя; руко-

водство и лидерство в коллективе; типы власти и стили руководства, фор-

мальные и неформальные методы руководства; методы мотивации и стиму-

лирования труда; создание морально-психологического климата в коллекти-

ве; оценка личности руководителя и подчиненного; характер и этика деловых 

и межличностных отношений в процессе коллективной деятельности; вхож-

дение нового руководителя в сложившийся коллектив; условия, причины и 

поводы возникновения конфликтов в коллективе, их типы, стадии протека-

ния, исходы и последствия технологии предупреждения и разрешения кон-

фликтов 

Раздел 3. Социально-психологические основы принятия управленче-

ских решений; типы управленческих ситуаций и управленческих решений; 

комплексный анализ управленческих ситуаций; единая технология принятия 

решений: процесс подготовки к принятию решения, формирование альтерна-

тив по выходу из сложившейся управленческой ситуации, оценка альтерна-

тив, методы индивидуального и коллективного принятия управленческих 
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решений (мозговой штурм, экспертный опрос, мыслительных шляп де Боно и 

др.). 

Раздел 4. Самоорганизация (самоменеджмент); научная организация 

личного труда; процессы целеполагания и целеопределения; принципы и ме-

тоды планирования работ и личного времени; механизмы и принципы лич-

ностно-профессионального развития. 
В результате изучения дисциплины «Социология» студент должен: 

знать: 

- основы социологии; 

- взаимодействие биологического и социального в человеке, его отно-

шение к обществу; 

- движущие силы, многовариантность и закономерности общественно-

го процесса; 

- место человека в обществе; 

- многообразие культур в их взаимодействии; 

- теоретические основы функционирования общества как социальной 

системы; 

уметь: 

- использовать основные категории и понятия социологии; 

- использовать полученные общие знания в профессиональной дея-

тельности, межличностном общении, применять соответствующую термино-

логию; 

владеть: 

- основами и инструментарием социологического анализа, в том числе 

с использованием современных информационных технологий; 

- способностью к критике, самокритике и работе в коллективе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловая коммуникация» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является приобретение студентами ком-

петенций в области деловой коммуникации, освоение ключевых психоло-

этических аспектов делового общения, приобретение навыков оптимального 

поведения в разнообразных ситуациях, оптимизации необходимых психоло-

гических условий в служебной обстановке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Деловая коммуникация» относится к факультативным 
дисциплинам - ФТД.4. Преподается в течение 5 семестра. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку выпускников, 
способных понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы деловой коммуникации и умеющих  
использовать ее в практической деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Психология межличностных отношений как область научно-
прикладного знания. 

Раздел 2. Организация как ведущая сфера деловых отношений. Власть и 
лидерство. 

Раздел 3. Психология организационного общения. 

Раздел 4. Психология взаимоотношений в группе. 

Раздел 5. Психологи труда. Стресс. 

Раздел 6. Мотивация. Психология конфликта. 

Раздел 7. Этика делового общения. 
В результате изучения дисциплины «Деловая коммуникация» студенты 

должны: 

Знать: 

- понятийно-терминологический аппарат деловой коммуникации; 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

уметь: 

- применять полученные знания для интерпретации происходящих 

процессов в организации; 

- успешно решать неконструктивные конфликты в организациях; 
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- использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в производственной деятельности; 

- использовать при осуществлении деловых коммуникаций современ-

ные информационные технологии; 

владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления 

социальных знаний, включая возможности Интернет-технологий и Интернет-

ресурсов; 

- навыками самооценки и самоконтроля, навыками коммуникации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология общения» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений и 

навыков, составляющих основу квалификации психолога-практика, предме-

том деятельности которого являются люди как субъекты труда. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʷ ʦʙʱʝʥʠʷ» относится к факультативным дис-

циплинам - ФТД.5. Преподается в течение 6 семестра. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов  компе-

тенций: ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

Раздел 1. Основы психологии общения. 

Раздел 2 История отечественной и зарубежной психологии общения. 

Раздел 3. Общение и деятельность. 

Раздел 4 Цели, функции, виды и уровни общения. 

Раздел 5 Приемы общения. 

Раздел 6. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения, роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных взаимодействий, механизмы взаимопонимания в об-

щении, техники и приемы общения; 

- правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

уметь: 

- применять приемы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения; 

владеть: 

- навыками рациональной организации взаимопонимания в общении; 

- приемами общения, правилами слушания, ведения беседы, убеждения. 
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4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 230100.62 

Информатика и вычислительная техника учебная и производственная прак-

тики являются обязательными и представляет собой  вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабаты-

вают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных  и профессиональных компетенций обучающихся. 

В Университете действует положение «О порядке проведения практик 

студентов». Программы учебной и производственной преддипломной прак-

тик разработаны и актуализируются заведующим кафедрой информационных 

систем и технологий. 

Сроки  проведения  практик  устанавливаются распоряжением дирек-

тора института «Об  организации учебного  процесса на учебный год» в со-

ответствии  с  учебным  планом направления подготовки.   

Основанием для направления студентов на практику являются следу-

ющие документы:  

- Приказ о направлении студентов на практику, подписанный директо-

ром института;   

- Договор с предприятием (учреждением, организацией) об организа-

ции и проведении практики студентов;   

- Направление на практику, подписанное директором института;  

- Рабочее задание на практику (дневник на практику).  

По окончании практики студенты представляют и защищают на выпус-

кающей кафедре отчеты о прохождении практики, руководителем практики 

от института составляется отдельный отчет, в котором  подводятся  итоги 

практики и дается  ее критический анализ. 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 

первая учебная в 4-м семестре (2 ЗЕТ, 72 часа), , вторая учебная  в 4-м се-

местре (2 ЗЕТ, 72 часа) и производственная преддипломная в 8 семестре (4 

ЗЕТ, 144 часа). 

Общая трудоемкость учебных практик составляет 4 ЗЕТ, или 144 часа. 

Первая учебная практика проводится на базе подразделений Центра 

информационных технологий (ЦИТ) и лаборатории выпускающей кафедры, 

вторая учебная и производственная преддипломная практики проводятся, как 

правило, в информационно-технологических подразделениях базовых пред-

приятий города. 
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Базы практик 

 
№ 

п\п 

Наименование организа-

ции 
Адрес 

Структурное подразде-

ление 

1 ОАО «Производственное 

объединение «Сев-

машпредприятие» 

164500, Архангельская 

обл. г. Северодвинск, 

Архангельское шоссе, 

д.8 

Отдел автоматизиро-

ванных систем управле-

ния предприятием 

Научно-технологичес-

кое управление, отдел 

информационного обес-

печения 

2 ОАО «Центр судоремонта 

«Звездочка» 

164509, Архангельская 

обл. г. Северодвинск, 

проезд Машиностроите-

лей, д.12 

Отдел внедрения ин-

формационных техноло-

гий 

3 ОАО «СПО «Арктика» 164500, Архангельская 

обл. г. Северодвинск, 

Архангельское шоссе, 

д.34 

Отдел автоматизиро-

ванных систем проекти-

рования и управления 

 

В порядке исключения вторая учебная и производственная предди-

пломная практики могут проводится в подразделениях Центра информаци-

онных технологий филиала САФУ в городе Северодвинске или на базе лабо-

раторий институтов САФУ. 

Выбор места прохождения студентами производственной практики 

производится отделом практики института совместно с выпускающей кафед-

рой на основании конкурса и с учетом предполагаемой темы выпускной ква-

лификационной работы. Необходимое качество практики достигается на лю-

бом из них, так как они отвечают требованиям по оснащённости современ-

ным оборудованием, наличию квалифицированного персонала и заинтересо-

ванности в бакалаврах по направлению 230100 Информатика и вычислитель-

ная техника. 
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Аннотация программы первой учебной практики 

 

1. Цели практики  

 

Целями первой учебной практики являются: закрепление и углубление 

знаний студентов, полученных в результате изучении учебных дисциплин на 

1 – 2 курсах; ознакомление студентов с технологической платформой ло-

кальной вычислительной сети учебного заведения; приобретение ими 

начального опыта работы в коллективе, кооперации с коллегами, применения 

полученных знаний для решения реальных задач будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

 

Учебная практика проводится в 4 семестре обучения и является частью 

блока Б5 – Б5.У.1. 

В ходе практики студенты опираются на знания и навыки, полученные 

в результате изучения дисциплин «Информатика», «Специальные разделы 

информатики», «ЭВМ и периферийные устройства», «Операционные систе-

мы», «Сети и телекоммуникации». В результате практики студенты опреде-

ляются с будущей своей специализацией для выбора селективных дисци-

плин, направлений учебно- и научно-исследовательской деятельности, в том 

числе при выполнении курсовых работ и проектов. 

В результате прохождения практики приобретаются следующие обще-

культурные и профессиональные компетенции ОК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-

10, ПК-11. 

 

3. Краткое содержание практики  

 

Ознакомление с основными техническими средствами локальной вы-

числительной сети института, лаборатории вычислительной техники и теле-

коммуникационных систем выпускающей кафедры. Участие в работах по 

профилактическому осмотру, ремонту и модернизации оборудования лабора-

тории выпускающей кафедры. Участие в установке и настройке оборудова-

ния лаборатории, программного обеспечения вычислительной техники и ав-

томатизированных информационных систем. Разработка отдельных компо-

нентов программного обеспечения и баз данных информационных систем и 

баз данных. Подготовка отчетов о выполненных работах и презентаций для 

защиты отчетов. 

В результате прохождения практики студент должен: 

 

знать: 

- состав и основные характеристики средств вычислительной и теле-

коммуникационной техники, имеющейся в институте, топологию локальной 
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вычислительной сети, используемое общесистемное программное обеспече-

ние, инструментальные средства проектирования информационных систем и 

разработки программного обеспечение; 

- роль и место Центра информационных технологий, лаборатории вы-

пускающей кафедры в обеспечении учебной, учебно- и научно-

исследовательской деятельности института; 

уметь: 

- выполнять установку, комплексирование, профилактические осмотры 

и ремонт вычислительной и телекоммуникационной техники, устанавливать 

и настраивать компоненты общесистемного и прикладного программного 

обеспечения; 

- работать в контакте с коллегами из студенческих групп и со штатны-

ми работниками подразделений института; 

владеть: 

- методами и технологией настройки программно-аппаратных комплек-

сов, сопряжения аппаратных и программных средств в составе автоматизи-

рованных информационных систем, инсталляции их общесистемного и при-

кладного программного обеспечения; 

- навыками подготовки отчетов по результатам выполненной работы и 

необходимых презентаций. 
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Аннотация программы второй учебной практики 

 

1. Цели практики  

 

Целью второй учебной практики является: закрепление и углубление 

знаний студентов, полученных в результате изучении учебных дисциплин на 

1 – 3 курсах; ознакомление студентов с функциями основных структурных 

подразделений предприятия – места прохождения практики, существующими 

на предприятии информационными системами, их технологическими плат-

формами; сбор материалов для учебно- и научно-исследовательской работы и 

выполнения курсовых проектов (работ) по дисциплинам 4-го курса, выбор 

направления для будущей выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

 

Вторая учебная практика проводится в 6 семестре обучения и является 

частью блока Б5 – Б5.У.2. 

Вторая учебная практика проводится, как правило, в информационно-

технологических подразделениях базовых предприятий города Северодвин-

ска, но может с учетом выбранного студентом направления своей учебно- 

или научно-исследовательской деятельности проводиться в лабораториях ин-

ститута судостроения и морской арктической техники, других институтов 

САФУ. При прохождении учебной практики студенты опираются на знания, 

умения и навыки, полученные в ходе предшествующего изучения дисциплин 

вариативной и базовой части естественно-научного и профессионального 

циклов. 

В результате прохождения практики студентами закрепляются обще-

культурные и профессиональные компетенции ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

9, ПК-10, ПК-11. 

 

3. Краткое содержание практики  

 

Изучение функций информационного подразделения, его технической 

оснащенности, технологической платформой информационной системы 

предприятия. Ознакомление с организацией работ по ремонтам и модерниза-

ции оборудования подразделений, установке, настройке программного обес-

печения вычислительной техники, проектированию и разработке баз данных 

и программного обеспечения автоматизированных информационных систем, 

планирования и документирования этих работ. По заданию руководителя 

практики от предприятия (заведующего кафедрой института, заведующего 

лабораторией) выполнение самостоятельно или в коллективе с работниками 

подразделения отдельных работ, соответствующих профилю подготовки бу-

дущего бакалавра. Подготовка отчета по результатам практики и презента-

ций для его защиты.  
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В результате прохождения второй учебной практики студент должен: 

знать: 

- состав и основные характеристики средств вычислительной и теле-

коммуникационной техники, имеющейся в подразделении – базе практики, 

топологию локальной вычислительной сети, используемое общесистемное 

программное обеспечение, инструментальные средства проектирования ин-

формационных систем и разработки программного обеспечение; 

- функции и организацию работы подразделения, его роль в обеспече-

нии деятельности предприятия; 

уметь: 

- выполнять работы по заданиям руководителя практики от предприя-

тия, связанным с разработкой моделей компонентов информационных си-

стем, их программного обеспечения; 

- документировать результаты изучения деловых процессов предприя-

тия, его технологической платформы, готовить отчеты по результатам вы-

полненных в ходе практики работ, презентации для защиты этих отчетов; 

- работать в контакте со штатными работниками подразделений пред-

приятия; 

владеть: 

- используемыми на предприятии – базе практики – инструментальны-

ми средствами:  разработки моделей компонентов информационных систем: 

проектирования и разработки баз данных и программного обеспечения ин-

формационных систем; 

- навыками подготовки отчетов по результатам выполненной работы и 

необходимых презентаций с использованием применяемых для этих целей на 

предприятии – базе практики – инструментальных средств. 
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Аннотация программы производственной преддипломной практи-

ки 

 

1. Цель практики 

 

Целями производственной преддипломной практики являются: 

- ознакомление студентов с опытом создания и применения конкрет-

ных информационных технологий для решения реальных задач организаци-

онной, управленческой или научной деятельности в условиях конкретного 

предприятия; 

- приобретение ими практических навыков решения информационных 

задач на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера, 

проведения предпроектного обследования и документирования его результа-

тов; 

- сбор конкретного материала для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Производственная преддипломная практика (Б5.П.1) проводится в те-

чение 8-го семестра после завершения теоретического обучения. При про-

хождении производственной преддипломной практики студенты закрепляют 

навыки проектирования автоматизированных информационных систем и 

разработки их программного обеспечения, интеграции существующих на 

предприятиях информационных систем, разработки соответствующей сопро-

водительной документации. 

Прохождение практики обеспечивает формирование у обучающихся 

общекультурной ОК-3 и профессиональных ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 компетенций. 

 

3. Краткое содержание практики  

 

Изучение положения о предприятии (для крупных предприятий – по-

ложения о подразделении или подразделениях, охватываемых темой выпуск-

ной квалификационной работы бакалавра). Выявление роли и места задач, 

охватываемых темой выпускной квалификационной работы бакалавра (далее 

ВКР), в достижении целей деятельности предприятия и их влияния на эконо-

мические результаты этой деятельности. 

Выявление деловых процессов, охватываемых темой ВКР. Выявление 

состава операций каждого процесса, правил и порядка выполнения этих опе-

раций, перечня документов, используемых или формируемых при выполне-

нии каждой операции. Выявление реквизитного состава каждого из этих до-

кументов, источников исходных значений первичных реквизитов, расчетных 

формул (алгоритмов расчета) для производных реквизитов. Выявление нор-
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мативных документов, регламентирующих функции подразделений и от-

дельных сотрудников, участвующих в деловых процессах. 

Анализ технического оснащения предприятия средствами вычисли-

тельной и телекоммуникационной техники. Изучение основных технических 

характеристик этих средств, топологии локальной вычислительной сети. 

Изучение состава общесистемного программного обеспечения средств 

вычислительной техники (используемые операционные системы, офисные 

программные продукты, сетевое программное обеспечение, включая средства 

для работы в среде Интернет, системы управления базами данных, средства 

разработки информационных систем, вспомогательные программные про-

дукты – антивирусные средства, средства резервного копирования и восста-

новления информации и т.п.). 

Ознакомление с информационными системами, используемыми для 

поддержки деловых процессов (виды, наименования и версии систем, сте-

пень их модификации при внедрении и в ходе эксплуатации, авторы модифи-

кации, степень использования базовой функциональности, удовлетворен-

ность предприятия в целом и отдельных пользователей функциональностью 

системы).  

Ознакомление с уровнем компьютерной подготовки пользователей 

средств вычислительной техники (степень владения базовой техникой рабо-

ты с операционными системами, офисными программными продуктами, 

вспомогательными программными продуктами). 

Ознакомление с составом, содержанием и организацией решения задач 

управления предприятием с использованием средств вычислительной техни-

ки и информационных систем. Выявление состава и организации имеющихся 

баз данных. 

Самостоятельная подготовка документов, определяемых темой ВКР, в 

соответствии с принятыми на предприятии правилами и с использованием 

имеющихся на предприятии технологий, программных продуктов и инфор-

мационных систем.  

Подготовка технического задания на создание (модернизацию) инфор-

мационной системы в соответствии с темой ВКР. 

В результате прохождения производственной преддипломной практики 

обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные документы, регламентирующие функции структурных 

подразделений предприятия и отдельных его работников, связанных с реше-

нием задач, определенных темой ВКР; 

- деловые процессы, определяемые темой ВКР; 

- состав и основные характеристики средств вычислительной и теле-

коммуникационной техники, имеющейся на предприятии – базе практики, 

топологию локальной вычислительной сети, используемое общесистемное 

программное обеспечение, инструментальные средства проектирования ин-

формационных систем и разработки программного обеспечение; 
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- информационные системы, функционирующие на предприятии, со-

став, содержание и организацию решения в их среде задач, информационно 

близких к теме ВКР; 

- состав и организацию существующих баз данных в части, необходи-

мой для выполнения своей ВКР; 

уметь: 

- проводить предпроектное обследование предприятия, документиро-

вать его результаты  в соответствии с действующими стандартами и методо-

логиями; 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, вклю-

чая модели баз данных; 

- готовить отчеты и доклады по результатам выполненной работы с 

оформлением необходимых презентаций,  

владеть: 

- навыками использования современных инструментальных средств (в 

том числе CASE-технологий) для документирования результатов предпро-

ектного обследования и анализа его результатов; 

- способностью обосновывать принимаемые проектные решения; 

- навыками подготовки, согласования и утверждения технических за-

даний на создание (модернизацию) интегрированной автоматизированной 

информационной системы или ее части. 
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Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

 

1. Цель итоговой государственной аттестации 

 

Целью итоговой государственной аттестации (ИГА) является опреде-

ление соответствия результатов освоения обучающимися программ дисци-

плин и практик настоящей основной образовательной программы требовани-

ям федерального государственного образовательного стандарта направле-

ния230100.62 Информатика и вычислительная техника. 

 

2. Место ИГА в структуре ООП бакалавриата 

 

ИГА (Б6) проводится после завершения процесса теоретического обу-

чения и прохождения студентами всех видов практик в конце 8-го семестра. 

В результате выполнения студентом программы ИГА он закрепляет и 

углубляет следующие компетенции: 

- общекультурные ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-13; 

- профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

3.  Краткое содержание программы ИГА 

 

Программа устанавливает, что итоговая государственная аттестация 

выпускников института по направлению подготовки 230100.62 Информатика 

и вычислительная техника, профиль «Интегрированные автоматизированные 

информационные системы» осуществляется в форме подготовки выпускной 

квалификационной работы (ВКР) бакалавра и ее защиты в Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). В соответствии с положениями стандарта 

САФУ к оформлению и изложению документов учебной деятельности обу-

чающихся СТО 89-03.5-2013 в программе ИГА установлены требования к 

структуре ВКР и регламентировано содержание разделов ее основной части. 

Программа предусматривает, что в аналитическом разделе основной 

части ВКР должны быть приведены результаты анализа основной деятельно-

сти и организационной структуры предприятия, для которого разрабатывает-

ся информационная система, описан комплекс технических и программных 

средств для обеспечения функционирования системы, результаты обзора и 

анализа аналогов системы, проведено обоснование необходимости ее разра-

ботки и/или направлений и объема модернизации уже существующей на 

предприятии информационной системы. 

В соответствии с программой ИГА в специальном разделе ВКР должны 

быть приведены и обоснованы принятые автором проектные решения по раз-

рабатываемой (модернизируемой) информационной системе, подробно опи-

саны в соответствии с требованиями действующих стандартов спецификации 

структуры и компонентов ее базы данных, комплексов задач, реализуемых 

разрабатываемой системой и соответствующего программного обеспечения. 
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Программа ИГА устанавливает, что при разработке проекта автоматизиро-

ванной информационной системы студентом должны быть использованы со-

временные CASE-средства моделирования компонентов системы, определяет 

обязательный перечень моделей, используемые для разработки программно-

го обеспечения системы инструментальные средства, требования к формам 

представления в ВКР интерфейсных компонентов системы и текстов ее про-

граммных модулей. 

Экономическая часть ВКР должна в соответствии с требования про-

граммы ИГА включать расчет стоимости разработки системы, оценку ее 

функционального размера, трудоемкости и сроков ее разработки, внедрения 

и сопровождения. 

Программа ИГА определяет примерную тематику ВКР по направлени-

ям деятельности выпускника, установленным ФГОС, организацию подготов-

ки и защиты ВКР, критерии ее оценки в ГЭК. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки 230100.62 Информатика и вычислительная техника, про-

филь подготовки «Интегрированные автоматизированные информационные 

системы» 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

230100.62 Информатика и вычислительная техника, профиль подготовки 

«Интегрированные автоматизированные информационные системы» форми-

руется на основе требований к условиям реализации основных образователь-

ных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по данному направ-

лению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалав-

ра по направлению 230100.62 Информатика и вычислительная техника обес-

печивается в соответствии с требованиями п.7 ФГОС научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающими-

ся научной и/или научно-методической деятельностью. Преподаватели про-

фессиональных  дисциплин, как правило, имеют ученую степень и значи-

тельный опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих ученую сте-

пень и ученое звание, в общем числе преподавателей составляет 60%, в том 

числе 8% докторов наук, профессоров, 52% кандидатов наук, доцентов. На 

штатной основе привлекается 95% преподавателей. К образовательному про-

цессу привлечено 5% преподавателей из числа действующих руководителей 

и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учрежде-

ний. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ООП ВПО 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной об-

разовательной программы. Содержание каждой из дисциплин представлено в 

локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электрон-

ными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой ча-

сти всех циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 эк-

земпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнитель-

ной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  Институт располагает матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
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научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по ино-

странному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку 

(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с до-

ступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При использова-

нии электронных изданий каждого обучающейся во время самостоятельной 

подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Практически по всем учебным дисциплинам профиля разработаны или 

разрабатываются учебно-методические материалы. Студенты могут пользо-

ваться не только печатными, но и электронными версиями учебных пособий 

и других учебно-методических материалов, доступ к которым обеспечен в 

локальной сети образовательного учреждения. 

Кроме того, разработаны и имеются в свободном доступе методические 

материалы по практикам, выполнению контрольных, курсовых и квалифика-

ционных работ. По многим дисциплинам профиля используются мультиме-

дийные презентации лекционных курсов, электронные учебники и учебные 

пособия. 

 

5.3. Материально-техническая база 

Для ведения учебного процесса по заявленным уровням подготовки и 

НИР Институт судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) 

располагает  учебными и лабораторными корпусами общей площадью  около 

17000 квадратных метров. 

В учебных и лабораторных корпусах Института судостроения и мор-

ской арктической техники размещено 368 аудиторий с общим числом поса-

дочных мест 3185, в том числе 38 учебных кабинетов с числом посадочных 

мест 1958, 30 учебных лабораторий с числом посадочных мест 283. 

Иногородние студенты обеспечены общежитием на 85%. Питание сту-

дентов организовано в учебных корпусах и общежитии. Медицинское об-

служивание студентов осуществляется городской поликлиникой № 3. 
 

6. Характеристики среды Университета, обеспечивающее развитие об-

щекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В программе развития Университета на 2010 – 2020 годы, в концепции 

воспитательной деятельности главной задачей воспитательной работы со 

студентами является создание условий для активной жизнедеятельности обу-

чающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для мак-
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симального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, 

духовном, культурном и нравственном развитии. 

В Университете  сформирована  система  социальной  и  воспитатель-

ной работы. Функционируют следующие структурные подразделения: 

- Управление социальной и воспитательной работы;  

- Центр подготовки волонтеров САФУ;  

- Социально-психологический центр;  

- Университетский творческий центр;  

- Центр поддержки инициатив;  

- Штаб студенческих отрядов;  

- Музей университета;  

- Санаторий – профилакторий. 

Системная работа ведется в активном взаимодействии с органами мо-

лодежного самоуправления, студенческими общественными объединениями. 

В Университете действуют:  

1. Совет по социальной и воспитательной работе   

2. Профсоюзная организация работников и обучающихся  

3. Совет студенческого самоуправления  

4. Совет ветеранов  

5. Совет самоуправления общежитий  

6. Волонтерская организация «Квант милосердия»  

7. Клуб интеллектуального творчества  

8. Дискуссионный клуб  

9. Фотоклуб 

10. Туристический клуб  

11. Сводный отряд спасателей «Помор-Спас».  

Важным направлением является подготовка волонтеров для XXII 

Олимпийских зимних и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи 

по направлению «Транспорт». Всего будет подготовлено 650 волонтеров.  

Работает Региональный центр прогнозирования и содействия трудо-

устройству выпускников САФУ. Деятельность центра направлена на прове-

дение работы со студентами в целях повышения их конкурентоспособности 

на рынке труда. В университете работает физкультурно-спортивный центр 

«Арктика». В институтах развита сеть спортивных клубов. Работают спор-

тивные сооружения, в том числе стадион «Буревестник», лыжная база 

«Илес», спортивные залы в учебных корпусах, спортивный комплекс, шах-

матный клуб. Организуются оздоровительные программы для студентов. 

Обучающиеся получают оздоровление в санатории-профилактории 

Университета. Услугами санатория-профилактория могут воспользоваться 

все студенты и аспиранты очной формы обучения на госбюджетной основе 

бесплатно.  

В целях усиления социальной защищенности детей сотрудников уни-

верситета и студентов, аспирантов, а также удовлетворения потребности се-

мьи и общества в уходе за детьми, их гармоническом развитии от 1,5 до 7 лет 
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при университете работает детский сад «Зоренька» с наполняемостью 200 

мест. 

В университете реализуются социальные программы для студентов, в 

том числе выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждаю-

щимся, социальная поддержка отдельных категорий обучающихся (дети-

сироты, дети-инвалиды, иногородние студенты, студенческие семьи). 

Работает социально-психологический центр, который оказывает ква-

лифицированную психологическую помощь по широкому кругу вопросов и 

проблем.  

В здравпункте студенты могут  получить медицинскую помощь, а так-

же пройти медицинский осмотр (для физкультуры, военкомата, плавательно-

го бассейна, строительных отрядов, перед поселением в общежитие). 

В Институте судостроения и морской арктической техники имеется 

благоустроенное студенческое общежитие, в котором проживает около 200 

студентов. С проживающими в общежитии ведется активная социальная и 

воспитательная работа, регулярно проводятся культурно-массовые и физ-

культурно-оздоровительные мероприятия. 

В Институте судостроения и морской арктической техники развита 

сеть пунктов общественного питания - студенческое кафе «Уют», столовые в 

корпусе А и корпусе Е.  

В институте есть спортивный корпус, в котором находятся спортивные 

залы, зал тяжелой атлетики, зал аэробики. 

Проводятся культурно-массовые («Посвящение в студенты», «Мисс и 

мистер ИСМАРТ», «ИСМАРТ зажигает звезды») и спортивные мероприятия 

(Спартакиада ИСМАРТ). Студенты института активно участвуют в город-

ских, областных мероприятиях (Форум молодежных активов, Весенняя неде-

ля добра, городские праздничные мероприятия, посвященные Дню победы, 

молодежная акция «Свеча Памяти» 22 июня, межвузовский конкурс общежи-

тий и др.). 

В институте развита сеть спортивных секций. Студенты принимают ак-

тивное участие в спортивных соревнованиях разных уровней. Спортивные 

команды института выступают на городских соревнованиях по футболу, во-

лейболу, баскетболу, флорболу, областной спортивной Универсиаде, Перво-

майской эстафете. Студенты Института судостроения и морской арктической 

техники - участники и призеры Всероссийских соревнований по флорболу 

среди женских и мужских команд. 

В институте активно развивается студенческое самоуправление: сту-

денческий совет института, студенческий совет общежития.  

Ежегодно в институте реализуется план мероприятий культурно-

массовой и воспитательной работы по следующим направлениям: организа-

ционная работа, профилактика преступлений и правонарушений, культурно-

массовая, физкультурно-оздоровительная работа, работа с городскими обще-

ственными организациями, образовательными учреждениями и учреждения-

ми культуры (Молодежный Совет Северодвинска, Молодежный центр г. Се-
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веродвинска, Драматический театр, городской музей и др.), сотрудничество с 

другими высшими учебными заведениями. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 

230100.62 Информатика и вычислительная техника. 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

230100.62 Информатика и вычислительная техника и Типовым положением 

об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-

вую государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация вы-

пускников ООП по направлению подготовки бакалавриата  регламентирует-

ся: 

- положением о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высше-

го профессионального образования; 

- положением о порядке проведения практик обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требовани-

ям соответствующей ООП кафедрами созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практи-

ческих занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты, в том числе электронные; ежегодно обновляется примерная 

тематика курсовых работ/проектов, рефератов и т. п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, раз-

рабатываемые для проверки качества формирования компетенций, являются 

действенным средством не только оценки, но и обучения. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бака-

лавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  Она является завершающим этапом процесса обучения в 

высшем учебном заведении и представляет собой защиту выпускной квали-

фикационной работы (бакалаврской работы). 

Итоговая аттестация регламентируется:  

- положением об итоговой государственной аттестация выпускников 

высших учебных заведений; 
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- стандартом организации «Общие требования к оформлению и изло-

жению документов учебной деятельности обучающихся» СТО 89-03.5-2013. 

Для руководства выпускными квалификационными работами (ВКР) 

привлекаются ведущие преподаватели кафедры информационных систем и 

технологий. Рецензентами выступают руководители и специалисты соответ-

ствующих служб предприятий и организаций, имеющих высшее образование 

информационно-технологического профиля. 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся: 

- типовые должностные инструкции работников, относящихся к кате-

гории профессорско-преподавательского состава; 

- приказ от 27.06.2011 г. № 388 «О порядке привлечения к работе в 

университете иностранных граждан для занятия научно-исследовательской 

или преподавательской деятельностью». 

 

9. Регламент по организации периодического  обновления ООП ВПО в 

целом и составляющих ее документов 

 

Р

аздел 

ООП 

Из-

менение 

Номер распоря-

дительного документа 

По

дпись 

Д

ата 

Срок 

введения 

изменений 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПООП ВПО по направлению подготовки 230100.62 

Информатика и вычислительная техника, профиль «Интегрированные авто-

матизированные информационные системы».  

  

  

Разработчики ООП: 

 

Заведующий кафедрой «Информационные системы и технологии» ин-

ститута судостроения и морской арктической техники филиала САФУ в г. 

Северодвинске, кандидат экономических наук, доцент Александр Алексеевич 

Бутин 
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тием ОАО «ПО «Севмаш» Вадим Юрьевич Кунгуров 

 

Заместитель начальника отдела автоматизированных систем проекти-

рования и управления ОАО «СПО «Арктика» Сергей Иванович Кожемяченко 

 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методического совета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северный (Арктический) феде-

ральный университет» имени М.В. Ломоносова «17» июня 2013 года, прото-

кол № 9. 
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