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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. формирование компетенций в области анализа структурных изменений территориального 

развития регионов за счет ознакомления с теоретическими и практическими аспектами 

работы с панельными данными и моделями на основе панельных данных, технологий 

пакетной обработки больших массивов данных временных рядов, полученных из различных 

источников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 Способен использовать и разрабатывать методы, модели, алгоритмы и цифровые 

технологии, а также различные инструментальные средства сбора, анализа и обработки 

данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого развития 

территорий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. методы панельного моделирования, спецификации панельных моделей, панельные 

модификации тестов, выявления структурных изменений многомерных данных. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. формировать панельные данные как объединение кросссекционных и временных рядов, 

исследовать структуру данных, представленных в виде панели, оценивать модели 

панельных данных, проводить спецификацию панельных моделей, интерпретировать 

результаты панельного моделирования, проверять адекватность построенных моделей 

панельных данных, формулировать и ставить задачи обработки данных для выявления 

структурных изменений исследуемых процессов. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. навыками спецификации панельных моделей между фиксированными эффектами по 

времени, между обобщенными эффектами, между случайными эффектами по времени, 

навыками анализа панельных данных как для сбалансированных, так и для ротационных 

панелей, построением моделей панельных данных, интерпретации результатов панельного 

моделирования, приемами обоснования используемой методологии для решения 

прикладных задач устойчивого развития территорий. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Введение в панельные данные и анализ структурных изменений 

1.1. Введение в панельные 

данные. Основные 

элементы анализа 

панельных данных. 

Преимущества 

использования 

панельных данных. 

Трудности, 

Лекции 4 2 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

возникающие при работе 

с панельными данными. 

Приемы и технологии 

сбора массива 

панельных данных (big 

data). 

1.2. Банки и базы панельных 

данных. Методы работы 

с панельными данными. 

Формирование массива 

данных для оценки 

структурных изменений 

в социально-

экономическом развитии 

регионов Северной и 

Центральной Азии. 

Практические 4 4 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 

1.3. Чтение литературы. 

Выполнение задания. 

Сам. работа 4 18 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 

Раздел 2. Моделирование по панельным данным и количественный анализ структурный 

изменений 

2.1. Введение в 

моделирование на 

основе панельных 

данных. Виды и 

спецификация моделей. 

Анализ причинных 

связей в панельных 

данных - Тест 

Грейнджера. 

Лекции 4 2 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 

2.2. Способы построение 

моделей по панельным 

данным. Выявление 

структурных связей. 

Разработка 

концептуальной модели 

структуры. 

Практические 4 4 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 

2.3. Чтение литературы. 

Выполнение задания. 

Сам. работа 4 18 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 

2.4. Методы оценки качества 

моделей на панельных 

данных. Панельные 

тесты и виды оценок. 

Сравнительный анализ 

оценок.  

Лекции 4 4 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 

2.5. Методы расчета оценки 

качества моделей. 

Тестирование видов 

моделей, обтбор 

наиболее 

информативной модели. 

Практические 4 4 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.6. Чтение литературы. 

Выполнение задания. 

Сам. работа 4 18 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 

2.7. Использование моделей 

на панельных данных 

для анализа структурных 

изменений 

территориального 

развития регионов 

Лекции 4 2 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 

2.8. Моделирование 

структурных изменений 

территориального 

развития регионов. 

Интерпретация 

результатов. 

Практические 4 10 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 

2.9. Чтение литературы. 

Выполнение задания. 

Сам. работа 4 22 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

см. приложение 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

Не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

см. приложение 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС - Матем методы анализа_.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Елисеева И. И. Эконометрика: учеб. 

для магистров 

М.: Юрайт, 2014 
 

Л1.2 Подкорытова 

О.А., Соколов 

М.В. 

АНАЛИЗ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для 

бакалавриата и 

М.:Издательство Юрайт, 

2018 

https://biblio-online.ru/b

ook/7132122F-D176-41

18-AD03-D43A9FA2FF

86 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379096/fos403382/


магистратуры: Гриф 

УМО ВО 

Л1.3 Миркин Б.Г. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ 

ДАННЫХ. Учебник и 

практикум: Гриф УМО 

ВО 

М.:Издательство Юрайт, 

2018 

https://biblio-online.ru/b

ook/46A41F93-BC46-40

1C-A30E-27C0FB60B9

DE 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Воскобойников 

Ю.Е. 

Эконометрика в Excel. 

Модели временных 

рядов: учебное пособие: 

Учебные пособия 

Издательство "Лань", 

2018 

https://e.lanbook.com/bo

ok/107923 

Л2.2 Кийко П. В., 

Щукина Н. В. 

Эконометрика. 

Продвинутый уровень: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

Директ-Медиа, 2015 http://biblioclub.ru/index

.php?page=book_red&id

=279003 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Онлайн курс на едином образовательном 

портале АлтГУ 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8663 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Windows 10 (x64), Mocrosoft Office, Google Colab, R. 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru; 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань": www.e.lanbook.com; 

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online": www.biblioclub.ru; 

Свободная энциклопедия "Википедия": http://ru.wikipedia.org; 

Единый образовательный портал http://portal.edu.asu.ru 

Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель 

для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

107Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) 

практических); проведения 

Учебная мебель на 18 посадочных мест; 

компьютеры: марка HP, модель ProOne 400 - 

18 единиц; проектор: марка SMART, модель 

UF70 - 1 единица; интерактивная доска: 

марка SMART Board модель SMB680 - 1 

единица 



Аудитория Назначение Оборудование 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

519М электронный читальный зал с 

доступом к ресурсам 

«ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

имени Б.Н. Ельцина» - помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 46 посадочных мест; 1 

Флипчарт; компьютеры; ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду; стационарный 

проектор: марка Panasonic, модель PT-

ST10E; стационарный экран: марка Projecta, 

модель 10200123; система 

видеоконференцсвязи Cisco Telepresence 

C20; конгресс система Bosch DCN Next 

Generation; 8 ЖК-панелей 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Лекция. 

- На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал. 

- Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к итоговому 

контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую 

литературу. 

- В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, факты, 

законы, правила и т.д.), подчеркните их. 

- Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и задайте по 

окончании лекции или на семинарском занятии. 

- Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать знания и 

осознанно приступить к освоению нового содержания. 

2.Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно участвуют 

в обсуждении темы. 

- Для подготовки к семинару необходимо взять план семинарского занятия (у преподавателя, на кафедре 

или в методическом кабинете). 

- Самостоятельную подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с изучения понятийного 

аппарата темы. Рекомендуем использовать справочную литературу (словари, справочники, 

энциклопедии), целесообразно создать и вести свой словарь терминов. 

- На семинар выносится обсуждение не одного вопроса, поэтому важно просматривать и изучать все 

вопросы семинара, но один из вопросов исследовать наиболее глубоко, с использованием 

дополнительных источников (в том числе тех, которые вы нашли самостоятельно). Не нужно 

пересказывать лекцию. 

- Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную информацию, особенно это 

относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в процессе подготовки не нужно их 

автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не нужно «скачивать» готовые 

рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, они могут быть 

сомнительного качества. 

- В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую печать - 

специальные журналы. 

- Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. 

Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-

библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

- В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто пересказывайте текст 

учебника, но и выражайте свою личностно-профессиональную оценку прочитанного. 

- Принимайте участие в дискуссиях, круглых столах, так как они развивают ваши навыки 

коммуникативного общения. 

- Если к семинарским занятиям предлагаются задания практического характера, продумайте план их 

выполнения или решения при подготовке к семинару. 

- При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, 

консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 

3. Самостоятельная работа. 



- При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и семинарских занятиях, часть 

вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 

- Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить 

и углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического 

содержания, закрепить изученное ранее. 

- Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем 

курса. 

- При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру. 

- Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения 

самоконтроля и оценочные компетенции. 

4. Итоговый контроль.  

- Для подготовки к зачету возьмите перечень примерных вопросов у методиста кафедры. 

- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, семинарских занятиях. 

Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите 

рекомендуемую литературу. 

- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии, изучите 

их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации перед экзаменом. 

- Продумайте свой ответ на экзамене, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на источник 

литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания, а также уверенность и наличие 

авторской аргументированной позиции как будущего субъекта профессиональной деятельности. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. является получение знаний и навыков в области разрабатки и применения математических 

методов и цифровых технологий пространственного и моделирования динамики природных 

процессов, применения данных методов для разработки прикладного программного 

обеспечения и его компонентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать прикладные проекты по анализу данных (включая 

большие данные), осуществлять сбор и организовывать хранение данных, подбирать 

методы, технологии и программные средства обработки данных, выполнять экономическое 

обоснование реализации проекта и анализ его эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. основные методологические принципы анализа динамики природных процессов на основе 

данных временных рядов (включая большие данные), принципы использования методов и 

алгоритмов для разработки прикладного программного обеспечения для решения задач 

прикладной области, в частности задач, связанных с устойчивым развитием территорий. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. применять на практике изученные методы и подходы, выполнять интерпретацию 

результатов, применять математические методы как элементов в разработке прикладного 

программного обеспечения и цифровых сервисов анализа данных. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. методами, технологиями и языками программирования для обеспечения сбора (data 

collection, data mining) и обработки данных (большие данные) для решения задач анализа 

даинамики природных процессов. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Методы анализа временных рядов 

1.1. Постановка задачи 

пространственного 

анализа и моделирования 

динамики природных 

процессов. 

Классификация 

прикладных задач 

разработки цифровых 

сервисов анализа данных 

динамики природных 

процессов. Базы и банки 

данных о климате, 

природных явлениях. 

Лекции 2 2 ПК-2 Л1.3, Л2.1, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Использование баз 

данных в 

процессиональной 

деятельности. Примеры 

прикладных задач. 

1.2. Задача анализа 

климатических 

изменений. База данных 

РОСГИДРОМЕТ. 

Анализ климатических 

изменений на 

территории России по 

данным метеостанций. 

Концепция цифрового 

сервиса. Анализ и 

прогнозирование 

климатических 

характеристик 

территории на основе 

линейных трендов, 

адаптивные модели 

ARMA, ARIMA, ARCH, 

GARCH. 

Лекции 2 6 ПК-2 Л2.1, Л1.2, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4 

1.3. Задача анализа динамики 

влажностного режима 

почв и доступности 

почвенной влаги. 

Инструменты сбора 

данных, хранение 

данных, форматы 

данных, работа с базой 

PostGres, импорт и 

обработка данных. 

Сглаживание данных, 

фильтрация. 

Восстановление 

пропусков в данных при 

использовании 

адаптивных и линейных 

моделей аппроксимации, 

полиномиальная 

аппроксимация. 

Лекции 2 6 ПК-2 Л2.1, Л1.2, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4 

1.4. Проектирование сервиса 

непрерывного 

мониторинга почвенно-

гидрологических 

параметров (dashboard). 

Имитация 

климатических условий 

по выбору года аналога. 

Имитационное 

моделирование процесса 

ирригации. Оценка 

экономических эффектов 

в системе орошения и 

оптимального режима 

Лекции 2 4 ПК-2 Л1.3, Л2.1, 

Л1.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

расхода водных 

ресурсов.  

1.5. Анализ климатических 

изменений. 

Формирование массива 

данных. Разработка 

алгоритма и прогаммы 

обработки данных на 

языке R/Python анализа 

климатических 

изменений на 

территории РФ по 

данным метеостанций, 

прогноз климатических 

изменений до 2050 г. 

Сравнительный анализ 

вариантов прогноза, 

полученных на основе 

различных моделей. 

Практические 2 10 ПК-2 Л2.1, Л1.2, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4 

1.6. Чтение литературы, 

выполнение задания. 

Сам. работа 2 40 ПК-2 Л2.1, Л1.2, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4 

1.7. Анализ динамики 

влажностного режима 

почв и доступности 

почвенной влаги, оценка 

эвапотранспирации. 

Работа с базой PostGres, 

импорт и обработка 

данных. Разработка 

алгоритмов и программ 

на языке R/Python 

сглаживание данных, 

фильтрация, 

восстановления 

пропусков в данных при 

использовании 

адаптивных и линейных 

моделей аппроксимации, 

полиномиальной 

аппроксимации. 

Практические 2 10 ПК-2 Л2.1, Л1.2, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4 

1.8. Чтение литературы, 

выполнение задания. 

Сам. работа 2 40 ПК-2 Л2.1, Л1.2, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4 

1.9. Проектирование сервиса 

непрерывного 

мониторинга почвенно-

гидрологических 

параметров (dashboard 

фермера). Реализация 

имитации 

климатических условий 

по выбору года аналога и 

оценкой уровня 

влажности почвы по 

уровням и доступности 

Практические 2 10 ПК-2 Л1.3, Л2.1, 

Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

почвенной влаги. Оценка 

расхода воды на 

орошение при различных 

сценариях работы 

оросительной системы. 

Калибровка системы - 

достижение 

оптимальных параметров 

(минимизация расхода 

влаги) при заданных 

климатических условиях. 

Оценка экономических 

эффектов в системе 

орошения и 

оптимального режима 

расхода водных 

ресурсов.  

1.10. Чтение литературы, 

выполнение задания. 

Сам. работа 2 40 ПК-2 Л1.3, Л2.1, 

Л1.1 

1.11. Подведение итогов 

работы. Подготовка к 

презентации и защите 

проектов. 

Практические 2 2 ПК-2 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4 

1.12. Завершение проекта и 

подготовка к 

презентации и защите. 

Сам. работа 2 46 ПК-2 Л1.3, Л2.1, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

См. приложение. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

См. приложение. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

См. приложение. 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_Цифровые_технологии_ПА_2022.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379095/fos403381/


Л1.1 Баусова З.И., 

Жаркова Е.В., 

Козлов А.Л., 

Коробасова Ю.А. 

Имитационное 

моделирование бизнес-

процессов : учебно-

методическое пособие 

Пенза : ПензГТУ, 2013 https://e.lanbook.com/

book/62734 

Л1.2 Подкорытова О.А., 

Соколов М.В. 

АНАЛИЗ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры: Гриф 

УМО ВО 

М.:Издательство Юрайт, 

2018 

https://biblio-online.ru/

book/7132122F-D176-

4118-AD03-D43A9FA

2FF86 

Л1.3 Ю. Г. Карпов Имитационное 

моделирование систем. 

Введение в 

моделирование с 

AnyLogic 5:  

БХВ-Петербург, 2009 
 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Орлов А.И. Прикладная 

статистика:  

М.: Экзамен, 2004 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=234537 

Л2.2 Ганичева А.В. Прикладная 

статистика: учебное 

пособие: Учебные 

пособия 

Издательство "Лань", 

2017 

https://e.lanbook.com/

book/91890 

Л2.3 Бериков В. Б. Эконометрика: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

НГТУ, 2010 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=228758 

Л2.4 Валеев Н. Н., 

Аксянова А. В., 

Гадельшина Г. А. 

Анализ временных 

рядов и 

прогнозирование: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

КГТУ, 2010 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=270575 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Электронная библиотечная система "Лань" . 

http://e.lanbook.com 

 

Э2 Научная электронная библиотека "Elibrary". 

http://elibrary.ru 

 

Э3 Электронная библиотечная система 

издательства "Юрайт". http://biblio-online.ru 

 

Э4 Издательство МЦНО (свободно-

распространяемые книги). 

www.mccme.ru/free-books 

 

Э5 Единый образовательный портал АлтГУ https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8639 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office, Microsoft Windows, 7-zip, Acrobat reader, Python/R, Google colaboratory. 

6.4. Перечень информационных справочных систем 



Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru; 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань": www.e.lanbook.com; 

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online": www.biblioclub.ru; 

Свободная энциклопедия "Википедия": http://ru.wikipedia.org; 

Единый образовательный портал http://portal.edu.asu.ru 

Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

107Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 18 посадочных мест; 

компьютеры: марка HP, модель ProOne 

400 - 18 единиц; проектор: марка 

SMART, модель UF70 - 1 единица; 

интерактивная доска: марка SMART 

Board модель SMB680 - 1 единица 

320Л медиатека, читальный зал – помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

персональные компьютеры с выходом в 

информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет и 

электронную информационно-

образовательную среду;  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать активное 

участие в работе на семинаре, практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. 

 

2. Лекция. 

-На лекцию приходите не опаздывая, так как это неэтично. 

- На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал. 

- Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к итоговому 

контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую 

литературу. 

- В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, факты, 

законы, правила и т.д.), подчеркните их. 

- Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и задайте по 

окончании лекции или на семинарском занятии. 

- Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать знания и 

осознанно приступить к освоению нового содержания. 

 

3. Практическое (лабораторное) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно 

участвуют в освоении теории и методов. 

- Для подготовки к семинару необходимо просмотреть лекционный конспект, отметить наиболее 

непонятные моменты, прочитать литературу рекомендуемую преподавателем. 

- При использовании литературы важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную 



информацию, особенно это относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в 

процессе подготовки не нужно их автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не 

нужно «скачивать» готовые рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, 

они могут быть сомнительного качества. 

- В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую печать - 

специальные журналы. 

- Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. 

Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-

библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

- В процессе подготовки и построения ответов при защите результатов типовых расчетных заданий не 

просто пересказывайте конспект лекции, содержание презентации или задания, но и проявите больше 

красноречия, используйте дополнительные сведения об изучаемом объекте, чтобы украсить ваше 

выступление. 

- При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, 

консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 

 

4. Самостоятельная работа. 

- При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических занятиях, часть 

вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 

- Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить 

и углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического 

содержания, закрепить изученное ранее. 

- Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем 

курса. 

- При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру. 

- Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения 

самоконтроля и оценочные компетенции. 

 

5. Итоговый контроль.  

- Для подготовки к зачету/экзамену возьмите перечень примерных вопросов у методиста кафедры. 

- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, практических занятиях. 

Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите 

рекомендуемую литературу. 

- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии, изучите 

их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации перед экзаменом. 

- Продумайте свой ответ на экзамене, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на источник 

литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. формирование глубоких знаний в области математического моделирования бизнес-

процессов коммерциализации результатов научных исследований, разработки стартап 

проектов, оценки экономической эффективности действующих проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 Способен использовать и разрабатывать методы, модели, алгоритмы и цифровые 

технологии, а также различные инструментальные средства сбора, анализа и обработки 

данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого развития 

территорий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. о методологии управления бизнес-процессами внедрения инноваций на основе их 

инфологического и математического моделирования, показатели экономической 

эффективности ИТ бизнеса, этапы планирования бизнеса. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. применять основные принципы и планировать этапы внедрения инноваций и их 

коммерционализации, методы оценки экономических индикаторов для бизнес-процессов, 

методами расчета показателей эффективности, KPI. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. приемами разработки стартап проекта в области разработки и внедрения прикладных ИТ-

решений, методами разработки бизнес-плана проекта, сбора данных в ходе мониторинга 

реализации проекта, оценки инвестиционной привлекательности и экономических 

результатов. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Бизнес-планирование в ИТ индустрии 

1.1. Бизнес-процессы и ИТ. 

Стартап. Виды. Этапы 

разработки. Рынок 

мобильных приложений. 

Основные 

экономические 

индикаторы. Система 

KPI. Экономические 

индикаторы в ИТ 

бизнесе. Принципы 

расчета и 

прогнозирования 

экономических 

Лекции 2 4 ПК-1 Л2.4, Л1.1, 

Л1.2, Л2.2, 

Л2.3, Л1.3, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

индикаторов в ИТ 

индустрии.  

1.2. Разработка 

концептуальной модели 

ИТ бизнеса. Проект 

разработки цифрового 

сервиса. Круг 

потребителей, анализ 

рынка, основные 

конкуренты, емкость 

рынка, ценовая 

ситуация. Определенипе 

видов и перечня услуг, 

перспективных цен. 

Практические 2 4 ПК-1 Л1.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.3 

1.3. Чтение литературы. 

Выполнение задания. 

Сам. работа 2 30 ПК-1 Л2.4, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л1.3 

1.4. Инвестиции в ИТ 

индустрии. Фонды и 

гранты. Структура 

инвестиционных 

расходов. 

Инвестиционный план. 

Диаграммы ганта. 

Оценка потенциальной 

выручки и затрат. 

Лекции 2 4 ПК-1 Л1.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.3 

1.5. Разработка 

инвестиционного плана. 

Диаграммы ганта. 

Оценка потенциальной 

выручки и затрат. 

Практические 2 8 
  

1.6. Чтение литературы. 

Выполнение задания. 

Сам. работа 2 30 ПК-1 Л1.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.3 

1.7. Индикаторы 

инвестиционной 

привлекательности 

проекта. План 

финансовых потоков. 

Лекции 2 0 ПК-1 Л1.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.3 

1.8. Оценка индикаторов 

инвестиционной 

привлекательности 

проекта. Разработка 

плана финансовых 

потоков. 

Практические 2 6 ПК-1 Л1.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.3 

1.9. Чтение литературы. 

Выполнение задания. 

Сам. работа 2 30 ПК-1 Л1.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.3 

Раздел 2. Моделирование бизнес-процессов 

2.1. ERP системы, подходы к 

разработке, различные 

структурные, 

инфраструктурные и 

отраслевые решения. 

Разработки проекта 

Лекции 2 4 ПК-1 Л2.4, Л1.1, 

Л1.2, Л2.2, 

Л2.3 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

элементов ИС 

предприятия, 

концептуальное 

моделирование, 

разработка SADT, 

IDEF3, DFD схем. 

2.2. Разработка проекта 

внедрения ИС или 

модификации ИС 

действующего 

предприятия-

индустриального 

партнера. Разработка 

SADT, IDEF3, DFD 

диаграмм.  

Практические 2 8 ПК-1 Л2.4, Л1.1, 

Л1.2, Л2.2, 

Л2.3 

2.3. Чтение литературы. 

Выполнение задания. 

Сам. работа 2 30 ПК-1 Л2.4, Л1.1, 

Л1.2, Л2.2, 

Л2.3 

2.4. Разработка мобильных 

приложений. Обзор 

конструкторов 

мобильных приложений. 

Мобильные приложения 

как бизнес-процесс. 

Данные и метрики, 

получаемые с 

мобильных устройств. 

Анализ динамики 

использования продукта. 

Лекции 2 6 ПК-1 Л2.4, Л1.1, 

Л1.2, Л2.2, 

Л2.3, Л2.1 

2.5. Анализ динамики 

использования 

мобильных приложений. 

Практические 2 6 ПК-1 Л2.4, Л1.1, 

Л1.2, Л2.2, 

Л2.3, Л2.1 

2.6. Чтение литературы. 

Выполнение задания. 

Сам. работа 2 30 ПК-1 Л2.4, Л1.1, 

Л1.2, Л2.2, 

Л2.3, Л2.1 

2.7. Подготовка к зачету. Сам. работа 2 16 ПК-1 Л2.4, Л1.1, 

Л1.2, Л2.2, 

Л2.3, Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

См. приложение. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

Не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

См. приложение. 



Приложения 

Приложение 1.   ФОС_2021_ОТБ_09_04_03.doc  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 В. И. 

Зинченко, 

Н. Н. 

Минакова 

Коммерциализация 

научных разработок (теория 

и региональная практика):  

Томск : Изд-во НТЛ, 2005 
 

Л1.2 Долганова 

О.И. - отв. 

ред. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. 

Учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата: Гриф УМО 

ВО 

М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-online.r

u/book/modelirovani

e-biznes-processov-4

13326 

Л1.3 Пидоймо Л. 

П. 

Бизнес-планирование: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов; 

Учебное пособие для 

профессионалов 

Издательский дом ВГУ, 2015 http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=441602 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Соколова 

В. В. 

Разработка мобильных 

приложений: Учебники и 

учебные пособия для 

ВУЗов 

Издательство Томского 

политехнического 

университета, 2015 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=442808 

Л2.2 Громов 

А.И. - отв. 

ред. 

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ. Монография:  

М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-online.r

u/book/52486E50-62

48-4DB6-9098-4B7

224AF93B0 

Л2.3 Лоскутов 

В. И., 

Коробова 

И. Л. 

Разработка 

информационных систем 

для Windows Store: Учебная 

литература для ВУЗов 

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 

2016 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=428809 

Л2.4 Маклаков 

С.В. 

Моделирование бизнес-

процессов с Bpwin 4.0.:  

М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002 http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=54766 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru. 
 

Э2 Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань»: www.e.lanbook.com. 

 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379097/fos403383/


Э3 Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online»: 

www.biblioclub.ru. 

 

Э4 Единый образовательный портал АлтГУ https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8622 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office, Adobe Reader, Microsoft Windows, 7-Zip, Google сервисы по проектированию бизнес-

процессов. 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

1. Образовательный портал АлтГУ http://portal.edu.asu.ru/. 

2. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://znanium.com. 

3. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://e.lanbook.com/. 

4. Свободно распространяемые книги издательства Московского центра непрерывного математического 

образования. Издательство МЦНМО [Электронный ресурс]. – URL: www.mccme.ru/free-books.  

5. Математическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: www.math.ru/lib. 

6. Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

320Л медиатека, читальный зал – помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

персональные компьютеры с выходом в 

информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет и 

электронную информационно-

образовательную среду;  

107Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 18 посадочных мест; 

компьютеры: марка HP, модель ProOne 

400 - 18 единиц; проектор: марка 

SMART, модель UF70 - 1 единица; 

интерактивная доска: марка SMART 

Board модель SMB680 - 1 единица 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать активное 

участие в работе на семинаре, практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. 

 

2. Лекция. 

-На лекцию приходите не опаздывая, так как это неэтично. 

- На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал. 

- Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к итоговому 



контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую 

литературу. 

- В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, факты, 

законы, правила и т.д.), подчеркните их. 

- Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и задайте по 

окончании лекции или на семинарском занятии. 

- Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать знания и 

осознанно приступить к освоению нового содержания. 

 

3. Практическое (лабораторное) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно 

участвуют в освоении теории и методов. 

- Для подготовки к семинару необходимо просмотреть лекционный конспект, отметить наиболее 

непонятные моменты, прочитать литературу рекомендуемую преподавателем. 

- При использовании литературы важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную 

информацию, особенно это относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в 

процессе подготовки не нужно их автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не 

нужно «скачивать» готовые рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, 

они могут быть сомнительного качества. 

- В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую печать - 

специальные журналы. 

- Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. 

Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-

библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

- В процессе подготовки и построения ответов при защите результатов типовых расчетных заданий не 

просто пересказывайте конспект лекции, содержание презентации или задания, но и проявите больше 

красноречия, используйте дополнительные сведения об изучаемом объекте, чтобы украсить ваше 

выступление. 

- При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, 

консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 

 

4. Самостоятельная работа. 

- При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических занятиях, часть 

вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 

- Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить 

и углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического 

содержания, закрепить изученное ранее. 

- Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем 

курса. 

- При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру. 

- Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения 

самоконтроля и оценочные компетенции. 

 

5. Итоговый контроль.  

- Для подготовки к зачету/экзамену возьмите перечень примерных вопросов у методиста кафедры. 

- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, практических занятиях. 

Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите 

рекомендуемую литературу. 

- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии, изучите 

их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации перед экзаменом. 

- Продумайте свой ответ на экзамене, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на источник 

литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. является получение знаний и практических навыков, отработка на практике этапов 

проектирования и командной работы по разрабатке прикладных цифровых технологий 

анализа данных и цифровых сервисов для информационной поддержки проектов 

устойчивого развития территорий Северной и Центральной Азии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать прикладные проекты по анализу данных (включая 

большие данные), осуществлять сбор и организовывать хранение данных, подбирать 

методы, технологии и программные средства обработки данных, выполнять экономическое 

обоснование реализации проекта и анализ его эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. основные методологические принципы разработки ицфровых технологий анализа данных и 

цифровых сервисов обеспечения информацией для решения прикладных задач, связанных с 

устойчивым развитием территории, включающим функции пространственного анализа и 

моделирования. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. применять на практике подходы, методы, технологии проектирования и разработки 

цифровых сервисов, прикладных алгоритмов анализа динных и программ, ставить задачи 

разработки и организовать работу в команде. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. методами, технологиями сбора и обработки данных (включая большие данные), разработки 

прикладных цифровых сервисов и ИТ проектов в прикладной области. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Методы анализа временных рядов 

1.1. Анализ проблемной 

ситуации. Проблемы 

устойчивого развития 

регионов, цели 

устойчивого развития 

согласно конвенции 

ООН. Классификация 

прикладных задач 

разработки цифровых 

сервисов анализа 

данных (примеры 

реализации успешных 

ИТ проектов на 

практике). 

Лекции 4 2 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Формирование 

проектных гупп и 

определение 

проблемной ситуации и 

вида задачи. 

1.2. Задача анализа 

погодных условий. 

Варианты цифровых 

сервисов и 

спецификация 

индикаторов по анализу 

климатических условий 

на основе данных 

открытых источников. 

Лекции 4 2 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 

1.3. Задача анализа 

динамики расхода ГСМ 

по результатам 

непрерывного 

мониторинга. Работа с 

базой данных, 

формирование массивов 

данных, обоснование 

результирующих 

индикаторов, 

индикаторы "слива 

топлива", 

экономические 

индикаторы. 

Прогнозирование 

расхода ГСМ на основе 

трендовых адаптивных 

моделей. Оценка 

выбросов парниковых 

газов на основе данных 

потребеления топлива. 

Проектирование 

результирующих 

критериев и интерфейса 

вывода результатов 

(варианты dashboards).  

Лекции 4 2 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 

1.4. Проектирование сервиса 

непрерывного 

мониторинга расхода 

электроэнергии на 

промышленном 

предприятии. Оценка 

выбросов парниковых 

газов на основе данных 

по расходу 

электроэнергии. 

Проектирование 

результирующих 

критериев и интерфейса 

вывода результатов 

(варианты dashboards). 

Лекции 4 2 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 

1.5. Имитационное 

моделирование 

Лекции 4 2 ПК-2 Л2.8, Л3.1, 

Л1.1, Л1.2, 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

процесса орошения. 

Использование сервисов 

почвенно-

гидрологического и 

климатического 

мониторинга в 

практических задачах. 

Оценка экономических 

эффектов в системе 

орошения и 

оптимального режима 

расхода водных 

ресурсов. 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л1.3 

1.6. Разработка прикладного 

Dashboard по анализу 

климатических данных 

в среде 

Yandex.DataLence. 

Практические 4 6 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 

1.7. Выполнение типового 

расчетного задания 1. 

Сам. работа 4 20 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 

1.8. Разработка прикладного 

Dashboard по анализу 

расхода ГСМ и выбросу 

парниковых газов 

данных в среде 

Yandex.DataLence. 

Практические 4 6 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 

1.9. Выполнение типового 

расчетного задания 2. 

Сам. работа 4 20 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 

1.10. Разработка прикладного 

Dashboard по анализу 

расхода электроэнегрии 

и выбросу парниковых 

газов данных в среде 

Yandex.DataLence. 

Практические 4 6 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 

1.11. Выполнение типового 

расчетного задания 3. 

Сам. работа 4 18 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.12. Разработку модуля 

прогнозирования / 

имитации параметров 

водопотребления и 

анализ на основе систем 

орошения. Оценка 

общих результатов, 

подведение итогов, 

презентация и защита 

проектов. 

Практические 4 4 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 

1.13. Выполнение типового 

расчетного задания 4. 

Оценка общих 

результатов, подведение 

итогов, подготовка к 

презентации проекта. 

Подготовка в зачету.  

Сам. работа 4 18 ПК-2 Л2.7, Л2.8, 

Л3.1, Л2.3, 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.2, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6, Л1.3, 

Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

См. приложение. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

См. приложение. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

См. приложение. 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_2021_Разработка_ИТ_УР_09_04_03.doc  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Чистов Д.В. - 

Отв. ред. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ: Учебник и 

практикум - Гриф УМО 

ВО 

М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-onl

ine.ru/book/DB2

1D667-C845-49

E2-929B-B877E

9B87BF4 

Л1.2 Васюткина И.А., 

Трошина Г.В., 

Бычков М.И., 

Менжулин С.А. 

Разработка приложений на 

C# с использованием 

СУБД PostgreSQL: 

учебное пособие 

Издательство НГТУ, 2015 http://www.stude

ntlibrary.ru/book

/ISBN97857782

26999.html 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379098/fos403384/


Л1.3 
 

Проектирование 

информационных систем. 

Проектный практикум: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=444966 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Шёниг Г. -Ю. PostgreSQL 11. 

Мастерство разработки: 

Уровень образования: 

Бакалавриат, Специалитет 

Издательство "ДМК Пресс, 

2020 

https://e.lanbook.

com/book/13171

4 

Л2.2 Сильвен Р. Android NDK. Разработка 

приложений под Android 

на С/С++: Научно-

популярная литература 

Издательство "ДМК Пресс", 

2012 

https://e.lanbook.

com/book/9126 

Л2.3 Соколова В.В. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 

РАЗРАБОТКА 

МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ. Учебное 

пособие для прикладного 

бакалавриата: Гриф УМО 

М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-onl

ine.ru/book/D80

F822D-BA6D-4

5E9-B83B-8EC0

49F5F7D9 

Л2.4 Дэвид 

Хеффельфингер 

Разработка приложений 

Java EE 6 в NetBeans 7: 

Самоучители и 

руководства 

Издательство "ДМК Пресс", 

2013 

https://e.lanbook.

com/book/58693 

Л2.5 
 

Разработка приложений 

для смартфонов на ОС 

Аndroid: Учебная 

литература для ВУЗов 

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 

2016 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=428807 

Л2.6 Соколова В. В. Разработка мобильных 

приложений: Учебники и 

учебные пособия для 

ВУЗов 

Издательство Томского 

политехнического 

университета, 2015 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=442808 

Л2.7 Маркин А. В.  Построение запросов и 

программирование на 

SQL.: Учебное пособие 

М.: Диалог-МИФИ, 2008 ЭБС "Универси

тетская библиот

ека online" http:/

/www.biblioclub

.ru/book/89077/ 

Л2.8 Абрамов Г.В., 

Медведкова 

И.Е., Коробова 

Л.А.  

Проектирование 

информационных систем:  

Воронеж: Воронежский 

государственный ун-т 

инженерных технологий // 

ЭБС "ONLINE", 2012 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=14

1626 

6.1.3. Дополнительные источники 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л3.1 The PostgreSQL 

Global 

Development 

Group 

Документация к 

PostgreSQL 10.0: 

Документация 

,  
 



Л3.2 Саймон Ригс, 

Ханну Кросинг 

Администрирование 

PostgreSQL 9. Книга 

рецептов: Самоучители и 

руководства 

Издательство "ДМК Пресс", 

2013 

https://e.lanbook.

com/book/39995 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Электронная библиотечная система "Лань" . 

http://e.lanbook.com 

 

Э2 Научная электронная библиотека "Elibrary". 

http://elibrary.ru 

 

Э3 Электронная библиотечная система 

издательства "Юрайт". http://biblio-online.ru 

 

Э4 Издательство МЦНО (свободно-

распространяемые книги). 

www.mccme.ru/free-books 

 

Э5 УМКД на открытом образовательном портале 

АлтГУ 

https://public.edu.asu.ru/course/view.php?id=1365 

Э6 МООК Разработка ИТ проектов устойчивого 

развития территорий на платформе Stepik 

https://stepik.org/course/113151/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office, PostGres, Microsoft Windows, 7-zip, Acrobat Reader, NextGis, сервисы Google, R, Python. 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru; 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань": www.e.lanbook.com; 

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online": www.biblioclub.ru; 

Свободная энциклопедия "Википедия": http://ru.wikipedia.org; 

Единый образовательный портал http://portal.edu.asu.ru 

Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

320Л медиатека, читальный зал – помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

персональные компьютеры с выходом в 

информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет и 

электронную информационно-

образовательную среду;  

107Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Учебная мебель на 18 посадочных мест; 

компьютеры: марка HP, модель ProOne 

400 - 18 единиц; проектор: марка 

SMART, модель UF70 - 1 единица; 



Аудитория Назначение Оборудование 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

интерактивная доска: марка SMART 

Board модель SMB680 - 1 единица 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать активное 

участие в работе на семинаре, практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. 

 

2. Лекция. 

 

-На лекцию приходите не опаздывая, так как это неэтично. 

 

- На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал. 

 

- Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к итоговому 

контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую 

литературу. 

 

- В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, факты, 

законы, правила и т.д.), подчеркните их. 

- Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и задайте по 

окончании лекции или на семинарском занятии. 

 

- Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать знания и 

осознанно приступить к освоению нового содержания. 

 

3. Практическое (лабораторное) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно 

участвуют в освоении теории и методов. 

 

- Для подготовки к семинару необходимо просмотреть лекционный конспект, отметить наиболее 

непонятные моменты, прочитать литературу рекомендуемую преподавателем. 

 

- При использовании литературы важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную 

информацию, особенно это относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в 

процессе подготовки не нужно их автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не 

нужно «скачивать» готовые рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, 

они могут быть сомнительного качества. 

 

- В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую печать - 

специальные журналы. 

 

- Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. 

Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-

библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 

- В процессе подготовки и построения ответов при защите результатов типовых расчетных заданий не 

просто пересказывайте конспект лекции, содержание презентации или задания, но и проявите больше 

красноречия, используйте дополнительные сведения об изучаемом объекте, чтобы украсить ваше 

выступление. 

- При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, 

консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 

 

4. Самостоятельная работа. 

 

- При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических занятиях, часть 



вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 

 

- Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить 

и углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического 

содержания, закрепить изученное ранее. 

- Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем 

курса. 

 

- При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру. 

 

- Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения 

самоконтроля и оценочные компетенции. 

 

5. Итоговый контроль.  

 

- Для подготовки к зачету/экзамену возьмите перечень примерных вопросов у методиста кафедры. 

 

- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, практических занятиях. 

Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите 

рекомендуемую литературу. 

 

- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии, изучите 

их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации перед экзаменом. 

 

- Продумайте свой ответ на экзамене, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на источник 

литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, связанных с 

осуществлением коммуникации на иностранном языке в сфере академического, делового и 

профессионального общения в различных областях деятельности, в том числе с 

применением современных коммуникативных технологий. 

 

Задачи курса: 

1. Сформировать универсальную компетенцию (УК-4), состоящую в способности применять 

современные коммуникативные технологии на иностранном языке для академического и 

профессионального взаимодействия, на достаточном уровне, требуемом ФГОС ВО 3++ для 

выпускников магистратуры. 

2. Сформировать навыки общения на иностранном языке в профессиональной деловой и 

академической научной сфере у обучающихся разных направлений подготовки, включая 

естественно-научные и гуманитарные направления. 

3. Подготовить обучающихся к сдаче международного экзамена по английскому языку для 

возможности дальнейшего развития профессиональной и академической деятельности на 

иностранном языке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Определяет особенности академического и профессионального делового общения, 

учитывает их в профессиональной деятельности. 

УК-4.2 Эффективно применяет вербальные и невербальные средства взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

УК-4.3 Применяет современные коммуникативные технологии при поиске и использовании 

необходимой информации для академического и профессионального общения. 

УК-4.4 Представляет результаты профессиональной деятельности на различных публичных 

мероприятиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. Особенности академического и профессионального делового общения, учитывает их в 

профессиональной деятельности 

3.2. Уметь: 

3.2.1. Эффективно применять вербальные и невербальные средства взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. Современными коммуникативными технологиями при поиске и использовании 

необходимой информации для академического и профессионального общения. 

4. Структура и содержание дисциплины 



Код 

занятия 

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. ENGLISH IN BUSINESS AND PROFESSIONAL 

COMMUNICATION/WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN IN DEUTSCH 

1.1. Academic Writing Types. 

Components of Academic 

Writing/Arten der akademischen 

Schriftsprache. Die Struktur des 

akademischen Textes / Виды 

академической письменной 

речи. Структура 

академического текста. 

Практические 1 6 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.2. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной ситуации. 

Письменные задания. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.3. Structure of a Journal 

Article.Organising Paragraphs/ 

Die Struktur des 

wissenschaftlichen Artikels. 

Regeln für die Organisation von 

Paragrafen / Структура научной 

статьи. Правила организации 

параграфов. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.4. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной ситуации. 

Письменные задания. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.5. Specific Vocabulary: Argument, 

Cause and Effect, Comparison, 

Definition / Spezifisches 

Vokabular: Argument, Ursache 

und Wirkung, Vergleich, Attribut 

/Специфическая лексика: 

аргумент, причина и следствие, 

сравнение, определение. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.6. Выполнение заданий на 

отработку устных 

коммуникативных 

технологий.Выполнение 

проверочных тестов. 

Написание отрвыка научного 

сообщения. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.7. Constructing a Report on Your 

Investigation: Cohesion / Bericht 

nach den Ergebnissen der 

wissenschaftlichen Forschung 

/Доклад по итогам научного 

исследования. Связность и её 

элементы. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.8. Выполнение заданий на 

восприятие звучащей речи. 

Написание доклада по итогам 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

научного исследования (части 

научного исследования) 

1.9. Plagiarism. Degrees of 

Plagiarism. Avoiding Plagiarism 

by Summarising and 

Periphrasing/Plagiat. Wie man 

Plagiate vermeidet / Плагиат. 

Разные степени плагиата. Как 

избежать плагиата посредством 

перифразирования и 

резюмирования. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.10. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной ситуации. 

Письменные задания. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.11. Talking about Science: A 

Presentation and Talking to an 

Audience/ Ein Beitrag zum 

wissenschaftlichen Thema 

/Сообщение на научную тему. 

Презентация и выступление 

перед аудиторией. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.12. Подготовка научного 

сообщения на иностранном 

языке. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.13. Preparing Visual Information and 

Visual Aids/ Vorbereitung von 

anschaulichen Informationen und 

Verwendung von 

Demonstrationsgeräten / 

Подготовка наглядной 

информации и использование 

демонстрирующих устройств. 

Практические 1 6 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.14. Командная работа по 

подготовке презентации на 

иностранном языке. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.15. Business Communications: 

Business Letters, E-mails, 

Memoranda/ Geschäftliche 

Kommunikation: geschäftliche 

und E-Mails, 

Informationsmeldungen./Деловое 

общение: деловые и 

электронные письма, 

информационные сообщения. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.16. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной ситуации. 

Письменные задания. 

Сам. работа 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.17. Application for Employment: 

CVs, Resumes, and Cover Letters 

/ Beschäftigung: Lebenslauf und 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Anschreiben /Трудоустройство: 

резюме и сопроводительное 

письмо. 

1.18. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной ситуации. 

Письменные задания. 

Сам. работа 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.19. Job Interviews: How to Sell 

Yourself / Mündliches 

Vorstellungsgespräch: wie man 

den besten Eindruck macht / 

Устное собеседование: как 

произвести наилучшее 

впечатление 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.20. Выполнение заданий на 

восприятие звучащей речи. 

Написание доклада по итогам 

научного исследования (части 

научного исследования) 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.21. Building International Relations / 

Internationale Kontakte 

/Международные контакты 

Практические 1 6 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.22. Выполнение заданийна анализ 

конкретной 

ситуации.Выполнение заданий 

на восприятие звучащей речи. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.23. Conducting Business 

Negotiations 

/Geschäftsverhandlungen 

/Деловые переговоры 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.24. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной 

ситуации.Подготовка к ролевой 

игре. 

Сам. работа 1 1 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Оценочные материалы для текущего контроля (тестовые задания, контрольные работы и т.д.) размещены 

в онлайн-курсе на образовательном портале https://portal.edu.asu.ru/enrol/index.php?id=8152  

 

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Тестовые задания (выбор одного из вариантов) 

 

1. Academic writing style is 

A) clearly different from the written style of newspapers or novels 

B) identical the written style of newspapers or novels 



C) can not be compared to the written style of newspapers or novels 

 

2. The most common types of academic writing may include: 

A) Resume, Curriculum Vitae, Cover Letter 

B) Presentation, Poster presentation, Handouts 

C) Report, Project, Essay, Dissertation, Paper 

 

3. There are 2 types of essays: 

A) oral essays and written essays 

B) short essays and longer essays 

C) original essay and plagiarism 

 

4. Different schools and departments may require students to follow different formats in their writing. Your 

teachers may give students different guidelines, but some general patterns apply to most formats for academic 

writing. 

A) True 

B) False 

 

5. All academic writing types generally include such parts as 

А) Example 1, example 2, references 

В) Introduction, main body, conclusion 

C) Purpose, hypotheses, appendix 

 

6. An effective introduction explains the purpose, scope and methodology of the paper to the reader. 

A) True 

B) False 

 

7. Choose the better way to start an essay: 

А) Nowadays there is a lot of competition among different news providers... 

В) In the last 20 years newspapers have faced strong competition from the... 

 

8. Planning a coursework, it is suggested to write the introduction after writing the main body. 

A) True 

B) False 

 

9. Introductions are usually no more than about 30% of the total length of an assignment. 

A) True 

B) False 

 

10. There is no standard pattern for an introduction, since much depends on the type of research you are 

conducting and the length of your work. 

A) True 

B) False 

 

11. Although there is no fixed pattern, a common structure for an essay conclusion is: 

a) Summary of main findings or results 

b) Link back to the original question to show it has been answered 

c) Reference of the limitations of your work (e.g. geographical) 

d) Suggestions for future possible related research 

e) Comments on the implications of your research 

A) True 

B) False 

 

12. Introduction as a part of a scientific paper should 

А) explain how you did the research and include a description of equipment and materials used 

В) contextualize your work with reference to other similar research 

 

13. Choose the phrase which is inappropriate for discussion section of an article: 

А) It is widely agreed that... 

В) Most people think that.... 

С) In my opinion... 

 



14. In the sentence "Washington is less crowded than New York" the underline phrase is a form of 

A) comparative degree 

B) superlative degree 

 

15. Definitions are needed in every paper. 

A) True 

B) False 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

1. A 

2. C 

3. B 

4. A 

5. B 

6. A 

7. B 

8. A 

9. B 

10. A 

11. A 

12. B 

13. C 

14. A 

15. B 

 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом: 

«зачтено» – верно выполнено более 60% заданий. 

«не зачтено» – верно менее 60% заданий. 

 

Тестовые задания открытой формы (с кратким свободным ответом) 

Complete the following sentences or answer the questions: 

1. The main purpose of scientific journals is to provide a __________ for academics within a specific discipline 

to share cutting-edge research. 

2. Peer-review __________ means that when an article is submitted the editors ask other specialists in that field 

to read the article and decide if it is worth publishing.  

3. What part of the composition should help you define the purpose and scope of your work, and should inform 

the reader? 

4. As you consider the purpose and scope of your composition, and assemble information and ideas, it is a good 

idea to spread key words, phrases and sentences over a sheet of paper or over the whole of a computer screen (or 

to write them on separate index ________). 

5. How is copying somebody else’s work called? 

6. Repetition and _________ words and phrases can help a writer maintain flow and establish clear relationships 

between ideas. 

7. Academic work depends on the research and ideas of others, so it is vital to show which __________you have 

used in your work, in an acceptable manner. 

8. To avoid plagiarism you should replace words in the source with _________and perhaps change the grammar. 

9. How do we call a special kind of talk, an exercise in persuasion involving one or more presenters, in which 

something new is presented to an audience for consideration? 

10. If you have prepared a ________report on the subject of your talk, remember that speaking is not the same as 

writing. 

11. In scientific writing most people avoid the ________language that is natural in conversation. 

12. How many visual aids should you use to convey one message and make that message brief, clear and simple? 

13. What is the maximum quantity of words in the title of the presentation slide? 

14. A labelled diagram or drawing, or a cartoon, is effective because it has a _______as well as words. 

15. A format of a resume includes two main sections: education and _________. 

16. If your visual aids are to be used in a handout, or publication, prepared with a monochrome printer, black on 

a _______ background is best. 

17. What type of a visual aid represents tabular data? 

18. How do we call a circular statistical graphic which is divided into slices to illustrate numerical proportion? 

19. The name of the organization and its address should appear on the top _____ corner of the business letter. 

20. What pronoun should the author of the business letter use in situations where he/she is referring to the 



company’s outlook or thinking? 

21. What should you provide at the end of your business letter below the salutation? 

22. How do we call a document created and used by a person to present their background, skills, and 

accomplishments? 

23. Is the length of a CV strictly regulated? 

24. Most British advertisements mention not only_______, but also other material incentives including a car and 

fringe benefits. 

25. _________in a broad sense include all forms of consultation, communication, discussion, exchanging of 

views, reaching a consensus. 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1. forum 

2. procedure 

3. title 

4. cards 

5. plagiarism 

6. linking 

7. sources 

8. synonyms 

9. presentation 

10. written 

11. colloquial 

12. one (1) 

13. seven (7) 

14. picture 

15. experience 

16. white 

17. table 

18. pie chart 

19. left 

20. we 

21. signature 

22. resume 

23. no 

24. salary 

25. negotiations 

 

Критерии оценки открытых вопросов. 

Отлично (зачтено) Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

Хорошо (зачтено) Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной 

литературой, суждения правильны.  

Удовлетворительно (зачтено) Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

Неудовлетворительно (не зачтено) Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Оценочные материалы для текущего контроля (тестовые задания, контрольные работы) размещены в 

онлайн-курсе на образовательном портале https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=4997  

 

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Тестовые задания (выбор одного из вариантов) 

 

1. Der Master ist ein akademischer Grad und es dauert meistens  

A) zwei bis vier Semester 



B) fünf bis sieben Semester 

C) vier bis sechs Semester 

 

2. Eine ausführliche und aussagekräftige Bewerbung ist der erste Schritt auf der beruflichen Karriereleiter. 

A) falsch 

B) richtig 

 

3. Das Vorstellungsgespräch ist  

A) ein gegenseitiges Kennenlernen 

B) eine Unterhaltung 

C) ein Telefongespräch 

 

4. Es gibt zwei Bewerbungsformen: Kurzbewerbung und vollständige Bewerbung. 

A) falsch 

B) richtig 

 

5. Bei E-Mails in der beruflichen Kommunikation ist die Trennung zwischen formell und informell oft weniger 

stark als bei Geschäftsbriefen. 

A) falsch 

B) richtig 

 

6.Offizielle Anschreiben per E-Mail beginnen immer mit der üblichen Anrede 

A) Sehr geehrter Herr Professor (Dr. Lauth) 

B) Hallo 

C) Guten Tag 

 

7. Zu einer vollständigen Bewerbung gehören  

A) private Briefe, Fotos, Hobbys 

B) Anschreiben, Motivationsschreiben, Ausbildungszeugnisse 

 

8. Artikel, die der Master zu veröffentlichen hat, müssen dem Inhalt …… entsprechen 

A) des Buches 

B) der Dissertation 

C) der Geschichte 

 

9. Der Master muss deutsche ….. im Original lesen. 

A) schöngeistige Literatur 

B) Fachliteratur 

C) Erzählungen 

 

10. Viele wissenschaftlichen Projekte können ohne …. Hilfe nicht finanziert werden. 

A) staatliche 

B) städtische 

 

11. Wie heißt der/die wissenschaftliche Betreuer/in? 

A) Lektor/in 

B) Lehrer/in 

C) wissenschaftlicher Leiter/wissenschaftliche Leiterin 

 

12. ….Schreiben ist ein spezieller Schreibstil, der häufig in der Hochschulbildung und im wissenschaftlichen 

Umfeld verwendet wird. 

A) akademisches 

B) literarisches 

 

13. Was passt zu den Merkmalen guten akademischen Schreibens nicht? 

A) Der Text ist kurz und klar und verwendet eine Sprache, die dem Zielpublikum angemessen ist 

B) Den Text ist schwer zu verstehen 

C) Der Text ist außerdem logisch aufgebaut und strukturiert, so dass der Leser den Argumenten und 

Schlussfolgerungen des Verfassers leicht folgen kann. 

 

14. Zu den Geisteswissenschaften gehören 

A) Soziologie, Philologie, Philosophie 



B) Physik, Chemie, Biologie 

C) Geografie, Mathematik, Geschichte 

 

15. Zu den Naturwissenschaften gehören 

A) Soziologie, Philologie, Philosophie 

B) Physik, Chemie, Biologie 

C) Geografie, Mathematik, Geschichte 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

 

1. A 

2. B 

3. A 

4. B 

5. B 

6. A 

7. B 

8. B 

9. B 

10. A 

11. C 

12. A 

13. B 

14. A 

15. B 

 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом: 

«зачтено» – верно выполнено более 60% заданий. 

«не зачтено» – верно менее 60% заданий. 

 

Тестовые задания открытой формы (с кратким свободным ответом) 

1. Ihre Bewerbung vermittelt einen ___________ Eindruck von Ihrer Persönlichkeit und Qualifikation. 

2. Eine Kurzbewerbung besteht aus dem Anschreiben und tabelarischen _______, aus zwei bis drei Seiten. 

3. Der Lebenslauf ________ man auch das Curriculum Vitae (oder CV). 

4. Der Master erarbeitet eine _______. 

5. Nach einer erfolgreichen Verteidigung der Dissertation erwirbt der Master den ______Grad eines Magisters 

der Wissenschaften. 

6. _______ Schreiben ist ein zentrales Medium wissenschaftlicher Kommunikation. 

7. Die Studie diskutiert die sozialen, psychologischen und wirtschaftlichen ____________ 

8. Der Professor leitet einen Sektor am Institut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen der Akademie 

der ___________ Russlands 

9. Der wissenschaftliche Betreuer leitet die wissenschaftliche _____ an. 

10. Unter dem Begriff Naturwissenschaft werden Wissenschaften zusammengefasst, die empirisch arbeiten und 

sich mit der Erforschung der _________ befassen. 

11. Soft-Skills sind persönliche _____, die über das Fachwissen hinausgehen. 

12. Eine wichtige _____ spielt ein gutes Einkommen. 

13. Fragebogen werden vor allem in Psychologie und Sozialwissenschaften verbreitet eingesetzt, um soziale und 

politische _____ zu erfassen. 

14. Beschreiben Sie, was ____ Sie persönlich Integration bedeutet. 

15. Welche ____ möchten Sie erreichen? 

16. Anstatt lange zu telefonieren, könntest du mir eine Mail _____ 

17. Sie soll _________ über die bekanntesten Wissenschaftler sammeln und sie im Kurs vorstellen. 

18. Ich bin der _____ Meinung wie du. 

19. Das Wort ______ bezeichnet die Gesamtheit des menschlichen Wissens. 

20. In der Welt gibt es viele __________, die die Wissenschaft zu lösen versucht. 

 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

 

1. ersten 

2. Lebenslauf 



3. nennt 

4. Dissertation 

5. akademischen 

6. wissenschaftliches 

7. Probleme 

8. Wissenschaften 

9. Arbeit 

10. Natur 

11. Qualifikationen 

12. Rolle 

13. Meinungen 

14. für 

15. Ziele 

16. schicken 

17. Informationen 

18. gleichen 

19. Wissenschaft 

20. Probleme 

 

Критерии оценки открытых вопросов. 

Отлично (зачтено) Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

Хорошо (зачтено) Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной 

литературой, суждения правильны.  

Удовлетворительно (зачтено) Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

Неудовлетворительно (не зачтено) Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Процедура проведения: основным оценочным средством является задание «Итоговое тестирование по 

курсу /Final test», предполагающем три блока:  

1) блок на проверку общих знаний, связанных с использованием английского/немецкого языка в сфере 

делового и профессионального общения, проверку уровня понимания и обработки информации на 

иностранном языке, выполнения практических заданий, следуя определенным коммуникативным 

технологиям (тест множественного выбора),  

2) блок на выявление навыков письма в рамках делового и академического общения (тест в виде 

вопросов, предполагающих написание короткого текста в соответствии с пройденными шаблонами 

письменных документов),  

3) собеседование (ответ студента в рамках данного блока представляет собой устное монологическое 

высказывание и беседу с преподавателем по одной из предложенных тем, проводится очно в учебной 

аудитории).  

Пример оценочного средства Final Test/Итоговое тестирование по курсу /Итоговое тестирование 

(немецкий язык) расположен в онлайн курсе на платформе LMS Moodle 

Критерии оценивания:  

1) за выполнение первого блока заданий, представляющего собой тест множественного выбора, 

состоящий из 60 вопросов, студент может получить максимум 60 баллов (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ);  

2) за выполнение второго блока, представляющего собой письменное задание, студент может получить 

максимум 20 баллов при выполнении следующих условий: письменное задание правильно понято, 

представлен письменный текст с соответствующим заголовком – начисляется 1 балл, отражена структура 

текста соответствующего типа – начисляется до 6 баллов, где максимум 6 баллов – если структура текста 

в полном объеме соответствует структуре текстов данного типа, при отсутствии отдельных обязательных 

элементов текста баллы вычитаются, в зависимости от количества не представленных структурных 

элементов  



текста, смысловое содержание представленного студентом текста соответствует смысловому содержанию 

текстов данного типа – начисляется до 4 баллов, где максимум 4 балла – если смысловое наполнение 

соответствующих структурных компонентов текста соответствует смысловому наполнению данных 

компонентов в текстах заданного типа, при отклонении смыслового содержания компонентов баллы 

вычитаются, студент продемонстрировал развитый словарный запас (вокабуляр) – начисляется до 4  

баллов, если в представленном студентом тексте имеются единицы вокабуляра (слова и выражения), 

являющиеся характерными для текстов данного типа, при недостаточном использовании 

соответствующих слов и устойчивых выражений баллы вычитаются, студент продемонстрировал 

правильное употребление грамматических конструкций – начисляется до 5 баллов, баллы вычитаются в 

зависимости от количества сделанных грамматических ошибок.  

3) за выполнение третьего блока, представляющего собой устный ответ на предложенную тему и 

собеседование с преподавателем, студент может получить максимум 20 баллов при выполнении 

следующих условий:  

студентом представлено развернутое монологическое высказывание, содержащее от 10 предложений – 

начисляется до 10 баллов, при представлении в монологическом высказывании менее 10 предложений 

количество начисленных баллов соответствует количеству сказанных развернутых предложений, 

монологическое высказывание студента насыщено активным вокабуляром по предложенной  

теме – начисляется до 2 баллов, в монологическом высказывании студента отсутствуют грамматические 

ошибки – начисляется  

до 3 баллов, студентом даны ответы на заданные преподавателем дополнительные вопросы – начисляется 

до 5 баллов, в зависимости от скорости реагирования студентом на поставленный вопрос, полноты 

ответа, наличия грамматических ошибок и ошибок на употребление слов.  

Общая суммарная оценка за выполнение задания «Итоговое тестирование по курсу /Final test» может 

составлять максимум 100 баллов.  

Далее, баллы, начисленные студенту за выполнение тестовой части (Блок 1) автоматически 

пересчитываются системой в 4-балльную шкалу (от «5» до «2»). Баллы, начисленные студенту за 

выполнение заданий Блока 2 и Блока 3 (до 20 баллов за каждый блок) пересчитываются преподавателем 

по схеме:  

1-5 баллов – оценка «2»,  

6-10 баллов – оценка «3»,  

11-15 баллов – оценка «4», 

16-20 баллов – оценка «5».  

Таким образом, за итоговое тестирование студент получает три оценки за каждый блок и выводится 

средняя оценка за тестирование целиком. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Т. А. Яшина, 

Д. Н. Жаткин. 

Английский язык для 

делового общения: 

учебное пособие 

Флинта, 2021 https://e.lanbook.c

om/book/166592 

Л1.2 Карасёва Е.В. Немецкий язык для 

магистрантов: учебное 

пособие: для студентов 1 

курса по профилю 

подготовки "магистр" 

очной и очно-заочной 

формы обучения 

Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 

2020 

https://e.lanbook.c

om/book/331898 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Слуднева, Л. 

В. 

Деловое и научное 

общение на английском 

языке: учебное пособие 

, 2018 URL: https://e.lanb

ook.com/book/117

586 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Электронный курс на платформе АлтГУ 

Moodle (английский язык) 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8152 

Э2 Электронный курс на платформе АлтГУ 

Moodle (немецкий язык) 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=4997 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

http://dictionary.cambridge.org/ 

http://engood.ru/ 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.macmillandictionary.com/ 

https://www.collinsdictionary.com/ 

https://www.merriam-webster.com/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

513Д лаборатория "Лингафонный 

кабинет фмкфип"- учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических); проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; интерактивная 

доска в комплекте; рабочее место 

преподавателя в комплекте (стол, ПК, 

гарнитура); 20 рабочих мест студента в 

комплекте (стол, гарнитура, цифровой пульт); 

специализированное коммутационное 

устройство «Норд Ц» в комплекте; 

компьютер: модель Инв. №0160604664 - 1 

единица; проектор: марка SMART модель 

UF70 - 1 единица; интерактивная доска: марка 

SmartBoard модель SB480iv3 - 1 единица; 

монитор: марка ViewSonic модель VA1948M-

LED - 1 единица; микросистема преподавателя 

Panasonic SA-PM07; учебно-наглядные 

пособия, карты 



Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель 

для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

предназначен для студентов магистратуры АлтГУ первого года обучения. Целью курса является 

формирование компетенций, связанных с осуществлением коммуникации на иностранном языке в сфере 

академического, делового и профессионального общения в различных областях деятельности, в том 

числе с применением современных коммуникативных технологий. 

 

Курс предназначен как для студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям подготовки, так и 

для студентов, обучающихся по естественнонаучным направлениям подготовки, поскольку в нем 

предусмотрены задания, направленные на отработку универсальных коммуникативных навыков и 

технологий, общих для любых областей профессиональной деятельности, а также более предметные 

задания, направленные на отработку словарного запаса и способов ведения коммуникации в конкретных 

профессиональных сферах. 

 

Поскольку студенты магистратуры могут иметь разный уровень владения английским/немецким языком, 

в зависимости от того, какое направление бакалавриата они закончили, в курсе предусмотрены задания 

как для студентов, имеющих базовые знания языка на уровне бакалавриата, так и для студентов, 

профессионально изучавших язык ранее. В частности, в курсе имеются задания, направленные на 

достижения достаточного уровня знания иностранного языка, который требуется в соответствии с 

государственным стандартом, а также задания повышенного уровня сложности, в том числе задания, 

нацеленные на отработку умений и навыков, необходимых для сдачи международных экзаменов по 

английскому/немецкому языку. 

 

 

Курс состоит из 12 изучаемых тем, направленных на формирование навыков использования 

английского/немецкого языка в сфере академического, делового и профессионального общения. Чему 

посвящена каждая тема вы можете узнать из названия и описания темы. Темы подобраны таким образом, 

чтобы обеспечить сформированность у выпускников магистратуры компетенций по осуществлению 

научной профессиональной коммуникации (написание научных статей и докладов, подготовка 

публичной речи и визуальных сопровождающих материалов и т.д.), навыков делового общения 

(оформление письменной деловой документации, отработка устных коммуникативных технологий в 

деловой сфере), и работы в условиях международной коммуникации в широком контексте. 

 

В рамках каждой темы представлен блок заданий на отработку соответствующих навыков и умений. 

Набор заданий может варьироваться от одной темы к другой, но в целом в рамках курса предусмотрены 

задания на отработку навыков чтения и понимания, говорения, слушания, письменных навыков, задания 

на разбор конкретной ситуации, интерактивные задания, задания на работа в команде или группе, а также 

материал для самостоятельного изучения. В конце каждой темы имеется проверочный тест по 

содержанию темы. 

 

Для получения зачета по дисциплине после завершения курса студент должен пройти итоговое 

тестирование.  

Итоговая оценка за курс выставляется при учете оценки, полученной студеном за Итоговое тестирование 

по курсу, и оценок, полученных за выполнение заданий в рамках курса.  

 

Аудиторная работа  

Аудиторная работа направлена на развитие навыков письменного и устного общения и осуществляется 



под руководством преподавателя.Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- накопление и практика вокабуляра;  

- формирование навыков научной монологической речи; 

- совершенствование навыков ведения диалога на профессиональные темы, обсуждения услышанного 

(прочитанного, увиденного); 

- формирование навыков выступления с докладом (презентацией) на тему, связанную со специальностью 

(5-10 минут). 

- овладение и развитие навыков работы с англоязычным текстом профессиональной тематики (поисковое 

и просмотровое чтение, передача краткого содержания, подробный пересказ, умение делать выводы); 

- навыки письма (эссе, резюме, отчет, и т.д.) 

На занятиях по английскому языку студент должен иметь: 

- англо-русский словарь; 

- русско-английскийсловарь; 

- используемые учебники и пособия. 

На занятиях по немецкому языку студент должен иметь: 

- немецко-русский словарь; 

- русско-немецкий словарь; 

- используемые учебники и пособия. 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

Самостоятельная подготовка включает в себя выполнение домашних заданий. Эффективность обучения 

во многом зависит от правильной организации самостоятельной работы. 

 

Подготовка к занятиям 

Основной целью организации подготовки к практическим занятиям является развитие навыков чтения, 

письма, говорения и аудирования. При подготовке к каждому занятию необходимо обратиться к уроку в 

учебнике по данной теме и дополнительным учебным пособиям, чтобы уточнить новую лексику, 

терминологию, грамматические структуры.  

 

Произношение и чтение 

Правильное произношение – гарантия понимания не только устной, но и письменной речи, так как чтение 

и письмо происходят под контролем слуха и сопровождаются проговариванием на уровне внутренней 

речи. Неправильное чтение слова приводит к его неправильному запоминанию и не узнаванию. 

 

Основные сложности овладения произношением обусловлены следующими причинами: 

• несовпадением звуковых систем русского и английского/немецкого языков.  

Следует изучить фонетическую систему английского/немецкого языка, научиться правильно и четко 

произносить звуки. 

• отсутствие автоматизации фонетических навыков. Следует регулярно выполнять фонетические 

упражнения, прослушивать звукозаписи и передачи с английской/немецкой речью, смотреть фильмы и 

телепередачи на английском/немецком языке. 

• частым несовпадением звучания и написания. Следует изучить правила чтения букв и буквосочетаний, 

регулярно их повторять. 

• несовпадение интонационных систем английского/немецкого и русского языков. 

Следует изучить правила слогоделения, членения речевого потока на ритмические группы и синтагмы, 

усвоить основные интонационные модели. 

Лексика 

Потенциальный запас лексики может быть почти удвоен за счет: 

1) усвоения системы словообразования; 

2) запоминания значений словообразовательных элементов (префиксов,суффиксов), что позволит 

выводить значения производных слов; 

3) изучения интернациональной лексики. 

Работая над переводом текста или упражнения, следует выписывать в тетрадь-словарик встречающиеся 

незнакомые слова в их исходной (словарной) форме: глаголы – в неопределенной форме, 

существительные – в форме единственного числа, прилагательные – в форме положительной степени. 

Найдя слово в словаре, внимательно прочитайте всю словарную статью. Помните, что словарь чаще всего 

дает не однозначный перевод слова с одного языка на другой, а предлагает несколько, иногда много, 

значений. Правильный перевод возможен только с учетом общего смысла, контекста. 

Заучивать следует в первую очередь наиболее часто встречающиеся слова. Их надо сразу выделять в 

тетради-словарике и работать над ними: повторять, писать под диктовку, составлять с ними 

словосочетания и предложения, стараться в дальнейшем находить в тексте их однокоренные слова, 

определять их синонимы, антонимы и т.д. Нельзя забывать, что только постоянная работа над лексикой 



поможет выучить и активно использовать нужное количество слов. 

 

 

 

Работа над текстом 

В зависимости от цели, которую ставит перед собой читающий, и от скорости чтения выделяют: 

- изучающее чтение; 

- селективное (быстрое) чтение, включающее ознакомительное, 

- просмотровое и поисковое. 

Изучающее чтение предполагает полное и адекватное понимание всей информации текста. 

Ознакомительное чтение предусматривает быстрое прочтение всего текста (скорость около 180-190 слов 

в минуту) с полным пониманием основной информации текста. 

Просмотровое чтение позволяет выяснить, о чем идет речь в тексте. Этот вид чтения используется, когда 

необходимо определить, насколько важна или интересна для читающего информация, содержащаяся в 

тексте. 

Поисковое чтение даёт возможность находить в тексте те элементы информации, о которых заранее 

известно, что они имеются в тексте. 

 

 

Не следует выписывать незнакомые слова сразу из всего текста и переводить их изолированно. Этот 

способ не оправдывает себя: во-первых, о значении некоторых слов можно догадаться, переведя 

предыдущую часть текста. Во-вторых, придется выписывать либо все значения многозначного слова, 

либо первое попавшееся, которое может и не подойти для данного предложения, и тогда нужно будет 

снова обращаться к словарю, отыскивая другое, подходящее значение слова. 

При устном переводе текста последовательность действий остается практически той же. Следует только 

более тщательно переводить новые слова, что поможет при сдаче текста преподавателю. 

Все виды селективного (быстрого) чтения предполагают охват общего содержания текста без 

использования словаря. Следует постараться уловить смысл прочитанного, опираясь на знакомые слова. 

Контроль понимания может осуществляться разными способами: студент должен изложить своими 

словами на русском или английском/немецком языке содержание всего текста или его части; составить 

план пересказа; озаглавить абзацы или другие структурные единицы текста; ответить на вопросы или 

выбрать правильный ответ из нескольких предложенных вариантов и т.д. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. дать комплексные знания о командообразовании и лидерстве, сформировать умения и 

навыки эффективного применения полученных знаний на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Знает правила командной работы; необходимые условия для эффективной командной 

работы. 

УК-3.2 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам 

команды; организует обсуждение разных идей и мнений; прогнозирует результаты 

действий; вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-3.3 Осуществляет деятельность по организации и руководству работой команды для 

достижения поставленной цели. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Проводит самоанализ и самооценку, определяет направления повышения личной 

эффективности в профессиональной деятельности. 

УК-6.2 Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию развития; планирует свою 

профессионально-образовательную деятельность; критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач; применяет 

разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания. 

УК-6.3 Владеет навыками эффективного целеполагания; приемами саморегуляции, регуляции 

поведения в сложных, стрессовых ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. теоретико-методологические правила командной работы; необходимые условия для 

эффективной командной работы; 

основы проведения самоанализа и самооценки, и саморазвития (в том числе 

здоровьесбережение) и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки определяет направления повышения личной 

эффективности в профессиональной деятельности. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. планировать командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам 

команды; организует обсуждение разных идей и мнений; прогнозирует результаты 

действий; вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию развития; планировать свою 

профессионально-образовательную деятельность; критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач; 

применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. навыками деятельности по организации и руководству работой команды для достижения 

поставленной цели; 



навыками эффективного целеполагания; приемами саморегуляции, регуляции поведения в 

сложных, стрессовых ситуациях. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Командообразование 

1.1. Команда как особый тип 

организации: сущность, 

миссия. Виды команд. 

Лекции 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.2. Команда как особый тип 

организации: сущность, 

миссия. Виды команд. 

Практические 1 1 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.3. Команда как особый тип 

организации: сущность, 

миссия. Виды команд. 

Сам. работа 1 4 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.4. Теоретико-

методологические 

подходы к 

командообразованию 

Лекции 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.5. Теоретико-

методологические 

подходы к 

командообразованию 

Практические 1 1 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.6. Теоретико-

методологические 

подходы к 

командообразованию 

Сам. работа 1 4 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.7. Структура команды. 

Классификация ролей в 

команде. 

Лекции 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.8. Структура команды. 

Классификация ролей в 

команде. 

Практические 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.9. Структура команды. 

Классификация ролей в 

команде. 

Сам. работа 1 8 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 2. Лидер в современном обществе.  

2.1. Ролевые функции и 

характеристики лидера 

Лекции 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

2.2. Ролевые функции и 

характеристики лидера 

Практические 1 1 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

2.3. Ролевые функции и 

характеристики лидера 

Сам. работа 1 8 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

2.4. Личностный ресурс и 

основные компетенции в 

реализации лидерской 

позиции 

Лекции 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

2.5. Личностный ресурс и 

основные компетенции в 

Практические 1 1 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

реализации лидерской 

позиции 

2.6. Личностный ресурс и 

основные компетенции в 

реализации лидерской 

позиции 

Сам. работа 1 8 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 3. Управление командой. Эффективность работы команды 

3.1. Управление командой в 

системе управления 

персоналом 

Лекции 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.2. Управление командой в 

системе управления 

персоналом 

Практические 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.3. Управление командой в 

системе управления 

персоналом 

Сам. работа 1 8 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.4. Формирование и 

развитие команды 

Лекции 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.5. Формирование и 

развитие команды 

Практические 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.6. Формирование и 

развитие команды 

Сам. работа 1 8 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.7. Организация работы 

команды: стратегические 

и операционные аспекты 

Лекции 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.8. Организация работы 

команды: стратегические 

и операционные аспекты 

Практические 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.9. Организация работы 

команды: стратегические 

и операционные аспекты 

Сам. работа 1 8 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.10. Профориентация, 

адаптация и развитие 

членов команды 

Лекции 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.11. Профориентация, 

адаптация и развитие 

членов команды 

Практические 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.12. Профориентация, 

адаптация и развитие 

членов команды 

Сам. работа 1 8 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.13. Мотивация, 

стимулирование и 

оплата индивидуального 

и командного труда 

Лекции 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.14. Мотивация, 

стимулирование и 

оплата индивидуального 

и командного труда 

Практические 1 2 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

3.15. Мотивация, 

стимулирование и 

оплата индивидуального 

и командного труда 

Сам. работа 1 8 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном объеме 

размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ» – 

Командообразование и лидерские навыки https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8520 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-3  

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

1. Совокупность знаний, умений и способностей человека и группы к труду, выражает категория:  

а) трудовые ресурсы; в) трудовой потенциал; д) персонал; 

б) экономически активное население; г) человеческие ресурсы; е) человеческий капитал. 

ОТВЕТ: в 

 

2. Персонал организации, занятый разработкой и принятием управленческих решений, представляет 

категория:  

а) служащие; 

б) рабочие;  

в) специалисты;  

г) руководители. 

ОТВЕТ: г 

 

3. Система управления персоналом включает следующие основные функциональные элементы:  

а) планирование, организация, стимулирование и контроль персонала;;  

б) персонал как система, кадровая политика, подбор персонала, адаптация, оценка, обучение, 

стимулирование и развитие персонала;  

в) кадровое планирование, набор, отбор, адаптация, стимулирование, развитие персонала, его оценка; 

г) социально-психологические, экономические и административные методы управления персоналом;  

д) принципы управления персоналом. 

ОТВЕТ: в 

 

4. Принятие комплексно обоснованного управленческого кадрового решения по долгосрочному развитию 

Системы УП отражает принцип: 

а) целенаправленность; в) перспективность; д) плановость; 

б) научность; г) прогрессивность; и) согласованность. 

ОТВЕТ: :в 

 

5. Что понимается под генеральным направлением работы с персоналом в организации? 

а) управление персоналом; в) кадровая политика; д) кадровая концепция; 

б) кадровая стратегия; г) кадровая работа; е) философия УП. 

ОТВЕТ: в 

 

6. Какой метод кадрового планирования считается наиболее научно-обоснованным?  

а) интегральный метод; в) метод экспертных оценок; д) номенклатурный метод.  

б) нормативный метод; г) математико-статистический метод; 

ОТВЕТ: б 

 

7. Укажите внутренние источники набора персонала:  



а) поиск среди бывших работников организации; г) частные кадровые агентства;  

б) через объявления в СМИ; д) ротация персонала в организации;  

в) поиск среди партнеров по бизнесу; е) через родственников и знакомых персонала. 

ОТВЕТ: аде 

 

8. Преимуществами внешних источников набора персонала являются: 

а) оперативность поиска; г) хорошее знание кандидата; 

б) прозрачность кадровой политики; д) специализированная подготовка; 

в) большой выбор кандидатур; е) приток новых идей в организацию. 

ОТВЕТ: вде 

 

9. К методам первичного отбора персонала (массового отсева) относятся: 

а) собеседование по найму; г) оценка документов кандидатов; 

б) цифровое профессиональное тестирование; д) медицинский осмотр;  

в) предварительная отборочная беседа; е) сравнительная оценка кандидатов. 

ОТВЕТ: бвг 

 

10. Стимулирование труда персонала включает следующие составные элементы:  

а) зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собственности, социальные 

выплаты, накопления;  

б) основная зарплата, премии, доплаты и надбавки, денежные вознаграждения; 

в) нормирование труда, тарифная система, формы и системы оплаты труда;  

г) материальное вознаграждение, денежное вознаграждение, моральное поощрение, условия труда;  

д) сдельная, повременная системы оплаты труда. 

ОТВЕТ: г 

 

11. Адаптация персонала традиционно включает следующие процедуры:  

а) испытательный срок, наставничество и консультирование, развитие человеческих ресурсов, обучение, 

расстановка по должностям;  

б) стажировка на рабочем месте, производственная практика, прикрепление наставника и отчет 

правлению предприятия;  

в) определение критериев адаптации, испытательный срок, плановое наставничество и консультирование, 

развитие новичка, подведение итогов адаптации.  

ОТВЕТ: в 

 

12. Вертикальная, горизонтальная и центростремительная карьеры образуют следующий вид карьеры:  

а) «лестница»; в) «змея»; д) скрытая карьера; 

б) «перекресток»; г) карьерный тупик е) «конус карьеры».  

ОТВЕТ: е 

 

13. Критериями отбора в кадровый резерв являются: 

а) образование;  

б хобби и увлечения;  

в) деловые качества; 

г) возраст;  

д) социальный статус; 

е) физические характеристики. 

ОТВЕТ: авг 

 

14. Традиционно к активным методам внутриорганизационного обучения персонала относятся:  

а) деловые игры; г) тестирование;  

б) делегирование полномочий; д) инструктаж; 

в) лекции; е) ротация персонала. 

 

15. В связи с утверждением в новой должности проводится аттестация следующих видов: 

а) индивидуальная;  

б) итоговая;  

в) специальная;  

г) самоаттестация;  

д) промежуточная. 

ОТВЕТ: в 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом.  

Оценивание КИМ теоретического характера в целом: 

«зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

«отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 

50% или менее 50% заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 

1. Целенаправленная деятельность руководящего состава организации, руководителей и специалистов 

подразделений системы управления персоналом, включающая разработку концепций и стратегии, 

кадровой политики, принципов и методов УП – это … 

ОТВЕТ: управление персоналом. 

 

 

2. Совокупность всех знаний, умений и навыков человека (работника), которые используются для 

решения глобальных, долгосрочных и принципиально новых задач УП организации – означает … 

ОТВЕТ: человеческие ресурсы. 

 

3. Основной штатный состав работников организации, как привило, за исключением руководства, 

выполняющих различные производственно-хозяйственные функции – это … 

ОТВЕТ: персонал организации. 

 

4. Укажите в логической последовательности основные направления работы с персоналом. 

ОТВЕТ: разработка кадровой политики, кадровое планирование, поиск персонала, отбор персонала, 

адаптация персонала, стимулирование персонала, развитие и обучение персонала, управление карьерой, 

аттестация (оценка) персонала. 

 

5. Какой показатель текучести персонала считается допустимым в теории персонала? 

ОТВЕТ: 3-5 %%. 

 

6. Какой численный норматив управления персоналом считается оптимальным на одного управленца? 

ОТВЕТ: 5-7 человек. 

 

7. Совокупность приемов, методов, принципов, форм организационного механизма по выработке 

стратегических целей и задач, направленных на формирование и развитие кадрового потенциала 

организации, своевременно реагирующего на рыночные изменения с учетом стратегий развития 

организации – это… 

ОТВЕТ: кадровая политика. 

 

8. Кадровая политика, ориентированная на поступательно-плановое многовариантное решение проблем и 

собственные ресурсы организации в условиях кризиса, - это какая политика (укажите минимум 2 

признака)? 

ОТВЕТ: закрытая, активная, преобразующая. 

 

9. Укажите 3-5 примеров современных кадровых технологий. 

ОТВЕТ: кадровый аудит, маркетинг персонала, мониторинг персонала, инфорсмент, инсорсинг, 

аутсорсинг, коучинг, стаффинг и т.п.  

 

10. Приведите 3 примера самых популярных внутренних источников набора персонала. 

ОТВЕТ: прямой поиск внутри организации, поиск вреди родственников и знакомых персонала, 

внутренняя база кандидатов. 

 

11. Приведите 3 преимущества внешних источников набора персонала. 

ОТВЕТ: большой выбор кандидатов, специализированная профессиональная подготовка, приток новых 

идей и сил в организацию и т.д. 

 

12. Назовите 3 преимущества внутренних источников набора персонала. 

ОТВЕТ: оперативность поиска, минимальные затраты ресурсов, прозрачность кадровой политики, 

хорошее знание кандидата и т.д. 

 



13. Укажите первоначальный этап в логической последовательности мероприятий этапов отбора 

персонала. 

ОТВЕТ: Выбор и утверждение критериев отбора.  

 

14. Какой этап отбора персонала пропущен в списке: Профессиональные тестирования. Оформления 

трудоустройства. Собеседование по найму. Принятие комиссией решения о найме и оповещение 

кандидатов о нем. Предварительная отборочная беседа. Подписание контракта. Проверка отзывов и 

рекомендаций кандидатов. Медицинский осмотр кандидатов. 

ОТВЕТ: Выбор и утверждение критериев отбора кандидатов. 

 

15. Совокупность внешних побудительных факторов к целенаправленной трудовой деятельности 

называют … 

ОТВЕТ: стимулирование. 

 

16. Совокупность внутренних побудительных сил к труду личности называют… 

ОТВЕТ: трудовая мотивация. 

 

17. Процесс приспособления работников к новым условиям трудовой среды и организации к новичку, 

активное взаимовлияние друг на друга называется … 

ОТВЕТ: адаптация персонала. 

 

18. Какая адаптация отражает приспособление новичка к традициям и обычаям проведения в организации 

свободного времени? 

ОТВЕТ: культурно-бытовая.  

 

19. Карьера, основанная на смене равноценной должности без формальной смены статусно-

квалификационного уровня, называют… 

ОТВЕТ: горизонтальная. 

 

20. Пик квалификации, обучение молодежи, независимость приходятся на какой один этап карьеры 

работника? 

ОТВЕТ: сохранение. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной 

литературой, суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-6  

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

Вопрос 1. Какое из определений является неверным? 

а) Команда – группа единомышленников, решающих общую задачу и обладающих взаимодополняющими 

навыками и качествами. Для достижения стоящей перед ними цели члены команды вместе формулируют 

задачи и стратегию работы, за которую они несут взаимную ответственность. 

б) Команда – это автономный самоуправляемый коллектив профессионалов, способный оперативно, 

эффективно и качественно решать поставленные перед ним задачи. 

в) Команда – это группа людей, которые выполняют определенную работу за денежное вознаграждение. 

ОТВЕТ: в 

 

Вопрос 2. Выберите характерные особенности работы команды в отличие от работы малых групп: 

а) решение простых задач; 



б) разнообразие мнений и решений; 

в) широкий диапазон компетенций; 

г) узкий диапазон компетенций. 

ОТВЕТ: бв 

 

Вопрос 3. Наличие сильного формального лидера, склонного к авторитарному стилю управления; 

сильные позиции лидера (обладает всей полнотой принятия решения); жесткая дисциплина: 

беспрекословное подчинение лидеру всех членов (основание для подчинения — страх лишиться места в 

группе и материальных благ) осуществление контроля лидером наличие общей цели, - это черты какого 

типа команды/группы работников согласно признаку типологизации по интересам и мотивации к 

совместной деятельности: 

а) тусовка; б) кружок;  

в) отряд; г) кооперация; д) команда.  

ОТВЕТ: в 

 

Вопрос 4. Укажите типичные командные проблемы: 

а) неограниченное господство лидера;  

б) отсутствие творческих подходов к решению проблем; 

в) четкая определенность функций каждого члена коллектива; 

г) высокий уровень рефлексивной самоорганизации коллектива. 

ОТВЕТ: аб. 

 

Вопрос 5. Укажите роли членов команды по Белбину: 

а) лидер; б) мыслитель; в) разведчик; г) коллективист. 

ОТВЕТ: бг.  

 

Вопрос 6. Укажите позитивные роли членов команды: 

а) генератор идей; б) моралист; в) идеолог; г) манипулятор; д) критик. 

ОТВЕТ: авд 

 

Вопрос 7. Укажите негативные роли членов команды: 

а) критикан; б) идеолог; в) теоретик; г) манипулятор; д) всезнайка. 

ОТВЕТ: агд 

 

Вопрос 8. Выберите два верных определения лидерства: 

а) Лидерство – это умение так организовать взаимодействие с людьми, чтобы каждый из них искренне 

захотел достичь поставленной лидером цели. 

б) Лидерство – это стиль руководства, который характеризуется централизацией руководителем 

управленческих функций и систематическим контролем за качественным выполнением их деятельности. 

в) Лидерство – это процесс социального влияния, благодаря которому лидер получает поддержку со 

стороны других членов сообщества для достижения цели. 

ОТВЕТ: ав 

 

Вопрос 9. Какое из определений типа лидерства является неверным? 

а) Авторитарное (деспотичное) – лидер раздает четкие поручения и единолично принимает решения. 

б) Народное (демократичное): лидер поддерживает коллаборации, а решения принимает вся группа. 

в) Эталонное – лидер не включен в процесс, а у группы полная свобода действий.  

ОТВЕТ: в 

 

Вопрос 10. Какова оптимальная численность сотрудников в команде согласно «Закону парадокса и 

кооперации»? 

а. не более 12-15 человек. 

б. определяется сложностью и количеством бизнес-процессов. 

в. 20-25 человек. 

г. определяет руководитель исходя из своего видения и целей. 

ОТВЕТ: а 

 

Вопрос 11. Выберите 3 основные характеристики эффективной команды. 

а. Имеют лидера, являющегося ядром команды, отличаются высоким качеством конечных результатов 

своей деятельности, члены команды хорошо сотрудничают и взаимодействуют друг с другом. 

б. Члены команды высокопрофессиональны, обладают богатым опытом, они экстраверты и нацелены на 

карьерный рост в организации. 



в. Состав команды хорошо сбалансирован в зависимости от ролей, выполняемых членами команды, 

менеджеры команды пользуются большим уважением благодаря примеру, который они подают членам 

команды, имеют высокую степень автономности. 

г. Способны быстро учиться на собственных ошибках, хорошо ориентированы на клиента, потребителя, 

имеют навыки оптимального решения проблем и регулярно следят за их разрешением, участники 

высокоэффективных команд хорошо мотивированы на результат. 

ОТВЕТ: абв 

 

Вопрос 12. Выберите две основные задачи лидера в команде: 

а. Создает особые способы взаимодействия между подчиненными, правила коммуникации, благодаря 

этому организует эффективную работу и поддерживает собственный статус. 

б. Создает идею, подбирает сотрудников, расписывает им функциональные обязанности, организовывает 

оценку и контроль, презентует окончательный вариант проекта заказчику. 

в. Влияет на людей силой своего убеждения, а не силой статуса, предлагает высокие цели, ведет 

участников команды за собой. 

ОТВЕТ: ав 

 

Вопрос 13. Какие этапы развития команды традиционно соблюдает лидер? 

а) формирование, смятение, нормирование, зрелость, расформирование; 

б) анализ среды, формирование целей и задач, разработка и выбор стратегии, реализация стратегии, 

контроль; 

в) формирование, развитие, стагнация, спад. 

ОТВЕТ: а.  

 

Вопрос 14. Что характеризует лидера кризисного типа? 

а) компетенции не соответствует занимаемой должности; 

б) сильная воля; 

в) генерация идей; 

г) властность. 

ОТВЕТ: аг. 

 

Вопрос 15. «Синергия» – это 

а. суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их 

действие существенно превосходит эффект каждого отдельного. 

б. выявление самого эффективного средства взаимодействия между людьми. 

в. совместное действие двух или нескольких органов. 

ОТВЕТ: а 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 

50% или менее 50% заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 

1. Небольшая группа людей (5–12 чел.), взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе 

достижения поставленных целей называется … 

ОТВЕТ: команда. 

 

2. Взаимодействие людей основано на общности потребностей, мотивов, интересов и т.п. Динамика 

потребностных состояний, присущая каждому человеку, делает такое объединение людей временным, 

нестабильным: люди взаимодействуют до тех пор, пока интересы совпадают и расходятся при 

расхождении интересов. Если деятельность постоянна и нет возможности просто «уйти», то в рамках 

данного типа объединения возникают и меняются микрогруппообразования по симпатиям. Хотя, таким 

образом, «тусовка» возможна и в жестко нормированной деятельности. 

- Это характерно для какого типа команды по признаку интереса и мотивации в совместной деятельности 

(тусовка, кружок, отряд, кооперация, команда)? 

ОТВЕТ: тусовка. 

 



3. Кто автор определения таких членов команды, как: Доводящий до конца, Возмутитель спокойствия, 

Действующий, Коллективист, Мыслитель, Оценивающий, Председатель, Исследователь ресурсов? 

ОТВЕТ: Белбин. 

 

4. Какова оптимальная численность сотрудников в команде согласно «Закону парадокса и кооперации»? 

ОТВЕТ: не более 12-15 человек. 

 

5. Какой позитивной роли членов коллектива соответствует данная характеристика: 

Это член группы, склонный и проявляющий активность в рамках фиксированной программы; 

индивидуализирует активное воздействие на достижение значимых целей по принципу "делай как я", 

либо проявляет активность в вовлечении партнеров в реализацию идеи, программы, проекта и т.п. и в их 

соорганизации (формирование "команды"). 

ОТВЕТ: лидер. 

 

6. Назовите 3 основных стиля руководства коллективом? 

ОТВЕТ: авторитарный (директивный), демократический (разрешительный) и либеральный 

(попустительский). 

 

7. Какой стиль руководства коллективом считается самым успешным и почему? 

ОТВЕТ: Демократический тип. Руководитель дает высказывать идеи подчиненным, прислушивается к их 

мнению. Люди максимально реализуют свой потенциал, при этом командное взаимодействие на высоком 

уровне. 

 

8. Лидерство – это… 

ОТВЕТ: Положение определенной личности в группе или в обществе в целом, которое характеризуется 

способностью занимающего его лица оказывать влияние на других людей, направляя их усилия на 

достижение определенных целей. 

 

9. Общая структура стратегического управления включает в себя следующие этапы: 

ОТВЕТ: 1) анализ среды, 2) определение миссии и целей, 3) выбор стратегии, 4) реализацию стратегии, 5) 

осуществление контроля. 

 

10. Основное назначение стратегического планирования: 

ОТВЕТ: Стратегическое планирование – это процесс определения направления развития компании, 

который обычно выполняют ее руководители. Он включает в себя установление приоритетов и принятие 

решений о том, как будут распределяться ресурсы, в целях поддержки выработанной концепции. 

 

11. Целью саморазвития личности является: «…умение определять, что конкретно хочется получить, 

настойчивость в достижении намеченного, доведение дела до конца…». О какой универсальной 

компетенции идет речь?  

ОТВЕТ: умение реализовывать замыслы 

 

12. ______________ – это изменения, которые происходят во внутреннем мире человека и выражаются в 

конструктивном овладении средой, социально полезном развитии и сотрудничестве с людьми». Вставьте 

пропущенное слово 

ОТВЕТ: личностный рост ИЛИ личностно-профессиональное развитие менеджера как эффективного 

руководителя. 

 

13. Охарактеризуйте демократический стиль руководства 

ОТВЕТ: руководитель обычно советуется с подчиненными, используя их компетентность по 

специальным вопросам; стиль предполагает применение коллегиального метода принятия решений и 

характеризуется не навязыванием собственной воли руководителя подчиненным. 

 

14. По какому признаку различают такие виды лидеров, как бытовой, социальный, политический? 

ОТВЕТ: по масштабу деятельности. 

 

15. Какие 3 вида лидеров традиционно различают по их назначению деятельности в организации? 

ОТВЕТ: деловые, эмоциональные, ситуативные. 

 

16. Для какого типа лидера характерны такие функции: Сильная сторона такой личности – эмпатия. Он с 

почтительностью относится ко всем членам команды, управляет конфликтами, проявляет понимание и 

сочувствие. 



ОТВЕТ: эмоциональный. 

 

17. Какой это этап развития команды? Команда вступает в стадию стабильности, она способна решать 

самые сложные задачи, каждый ее член исполняет несколько функциональных ролей. На этом этапе 

команде присущи все те качества, которые мы сформулировали в виде списка тринадцати характеристик. 

ОТВЕТ: зрелость. 

 

18. Укажите основные классические этапы командообразования: 

ОТВЕТ: формирование, смятение, нормирование, зрелость, расформирование. 

 

19. Кризисному или антикризисному лидеру присущи такие навыки, как стратегическое управление, 

самостоятельность принятия управленческих решений, умелая координация деятельности членов 

команды и делегирования им полномочий. 

ОТВЕТ: антикризисному. 

 

20. Бизнес-аналитик в команде и технический лидер не могут найти общий язык и постоянно 

конфликтуют, обвиняя друг друга в некомпетентности. Аргументы для подтверждения своей точки 

зрения есть у обоих, личной неприязни до этого проекта не было замечено. Что можно сделать, чтобы 

уменьшить вероятность такой ситуации? 

ОТВЕТ: Можно провести структурные изменения (поменять структуру команды) ИЛИ Можно более 

четко разграничить и прописать конкретные функции каждого исполнителя. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной 

литературой, суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

Не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета (для обучающихся, не 

получивших зачет по результатам текущей успеваемости) по всему изученному курсу. Тест размещен в 

разделе «Промежуточная аттестация по дисциплине» онлайн-курса на образовательном портале 

«Цифровой университет АлтГУ» - Командообразование и лидерские навыки 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8520. Количество заданий в контрольно-измерительном 

материале (тесте) для промежуточной аттестации, составляет 60.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом: 

Для зачета: «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и 

менее 50% заданий. 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_Командообразование и лидерские навыки_зачет_МОБИ.doc  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379093/fos403379/


 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Ридецкая 

О.Г.  

Эффективное лидерство. 

Хрестоматия. Учебно-

методический комплекс : 

Университетская 

библиотека online 

М.: Директ-Медия, 2012 https://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=11787

2  

Л1.2 Басманова, 

Н.И. 

Тренинг 

командообразования : 

учебное пособие 

Технологический университет. – 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, , 2019 

https://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=57217

0 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Камнева, 

Е.В. 

Тренинг 

командообразования и 

групповой работы: : 

учебник для магистратуры  

Москва : Прометей, 2019 https://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=57604

8 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Командообразование и лидерские навыки https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8520 

Э2 База данных по российским компаниям www.fira.ru 

Э3 Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader 

(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

1. Электронная база данных Гарант , КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/. 

2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/);  

3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение учебной дисциплины студентами предусматривает два вида работ: 

- работа с преподавателем; 

- самостоятельная работа. 

Работа с преподавателем охватывает два вида учебных занятий: лекционные занятия и практические 

(лабораторные) занятия. Последовательность проведения данных занятий, их содержание определяются 

настоящей программой. Посещение данных занятий является обязательным для всех студентов. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации, задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Практическое (лабораторное) занятие требует подготовки студентов, предусматривающей изучение 

теоретического материала по теме занятия с использованием учебной литературы, перечень которой 

приведен в данной рабочей программе.Результат такой работы должен проявиться в способности 

свободно ответить на теоретические вопросы,обсуждаемые на практическом занятии, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические 

задания. 

Вторым видом работы студента, выполняемым им при изучении курса, является самостоятельная работа, 

которая помимо подготовки к практическим занятиям предусматривает изучение нормативных, правовых 

актов и рекомендованной основной и дополнительной литературы. 

Цель самостоятельной работы - закрепить полученные знания на лекциях, практических (лабораторных) 

занятиях, углубить и расширить их, сформировать умения и навыки по решению вопросов, 

составляющих содержание курса. 

При необходимости в процессе самостоятельной работы студент может получить индивидуальную 

консультацию у преподавателя. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Основной целью изучения курса является формирование способностей анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, применять 

коммуникативные технологии (в том числе на иностранном языке). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Определяет особенности академического и профессионального делового общения, 

учитывает их в профессиональной деятельности. 

УК-4.2 Эффективно применяет вербальные и невербальные средства взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

УК-4.3 Применяет современные коммуникативные технологии при поиске и использовании 

необходимой информации для академического и профессионального общения. 

УК-4.4 Представляет результаты профессиональной деятельности на различных публичных 

мероприятиях. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1 Знает основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития 

духовной и материальной культуры народов мира, подходы к изучению культурных 

явлений, основные принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от различных 

контекстов развития общества; многообразия культур и цивилизаций. 

УК-5.2 Определяет и применяет способы межкультурного взаимодействия в различных 

социокультурных ситуациях; применяет научную терминологию и основные научные 

категории гуманитарного знания. 

УК-5.3 Владеет навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных 

социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа и оценки социальных 

явлений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. комплекс причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей на основе 

объяснения социального и культурного многообразия как фактора, обогащающего личность 

и коллектив;  

национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции 

населения;  

сущность, виды, принципы и особенности социальной регуляции межкультурного 

взаимодействия.  

3.2. Уметь: 

3.2.1. анализировать и прогнозировать особенности поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в процессе межкультурного взаимодействия с 

ними;  

осуществлять комплексный анализ особенностей межкультурного взаимодействия с учетом 

национальных,этнокультурных, конфессиональных различий.  



3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. различными моделями анализа разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия;  

технологиями создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия, 

соблюдая этические нормы и права человека, в целях успешного выполнения 

профессиональных задач;  

речевыми стратегиями, позволяющими решать поставленные коммуникативные задачи. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Раздел 1. Теоретические аспекты межкультурного взаимодействия. Содержание 

основных понятий. 

1.1. Введение. 

Межкультурное 

взаимодействие: 

основные подходы и 

ключевые понятия. 

Лекции 2 2 
 

Л1.2, Л1.3, 

Л1.4 

1.2. Барьеры на пути 

межкультурного 

взаимодействия. 

Лекции 2 2 
 

Л1.2, Л1.3 

1.3. Барьеры на пути 

межкультурного 

взаимодействия. 

Практические 2 2 
 

Л1.2, Л1.3 

1.4. Пути и способы 

развития 

межкультурного 

взаимодействия. 

Лекции 2 2 
 

Л1.4 

1.5. Пути и способы 

развития 

межкультурного 

взаимодействия. 

Практические 2 2 
 

Л1.4 

Раздел 2. Раздел 2. Россия и Запад: проблемы взаимовосприятия народов. История и 

современность. 

2.1. Проблема «чужого» в 

современной науке. 

Имагология. Проблемы 

взаимодействия и 

взаимовосприятия 

народов России и Запада 

(вводная тема). 

Лекции 2 2 
 

Л1.2, Л1.3, 

Л1.4 

2.2. Русь, Московия и Запад: 

формирование 

тенденций 

взаимовосприятия (X—

XVII вв.). 

Лекции 2 2 
 

Л1.4 

2.3. Формирование образа 

Московского 

государства в 

европейской 

литературной традиции. 

Практические 2 2 
 

Л1.4 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.4. Россия и Запад в XVIII 

— начале XXI в.: 

сближение—

противостояние—

сближение… 

Лекции 2 2 
 

Л1.4 

2.5. Тенденции и стереотипы 

восприятия России и 

русских в европейской 

литературной традиции 

и общественном мнении 

XVIII — начала XXI в. 

Практические 2 2 
 

Л1.4 

Раздел 3. Раздел 3. Лингвистические и культурные аспекты коммуникации в современном 

мире. 

3.1. Язык и культура. 

Языковая картина мира. 

Лекции 2 2 
 

Л1.1 

3.2. Язык и культура. 

Языковая картина мира. 

Практические 2 2 
 

Л1.1 

3.3. Коммуникация и основы 

семиотики. 

Лекции 2 2 
 

Л1.1 

3.4. Коммуникация и основы 

семиотики. 

Практические 2 2 
 

Л1.1 

3.5. Отношение к миру в 

разных культурах через 

призму языка. 

Лекции 2 2 
 

Л1.1 

3.6. Отношение к миру в 

разных культурах через 

призму языка. 

Практические 2 2 
 

Л1.1 

3.7. Отношение ко времени 

и пространству в языке и 

культуре. 

Лекции 2 2 
 

Л1.1 

3.8. Отношение ко времени 

и пространству в языке и 

культуре. 

Практические 2 2 
 

Л1.1 

3.9. Подготовка к 

практическим занятиям 

и к зачету 

Сам. работа 2 72 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном объеме 

размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ» - 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8043 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

1. Безэквивалентной лексикой называют слова, которые являются… 



А. оценочными 

Б. не имеющими устойчивых соответствий в других языках 

В. экспрессивные 

ОТВЕТ: Б 

2. К поведенческим (социальным) нормам не относятся: 

А. артефакты 

Б. законы 

В. обычаи 

ОТВЕТ: А 

3. Как называется использование времени в невербальном коммуникационном процессе? 

А. хронемика 

Б. кинесика 

В. проксемика 

ОТВЕТ: А 

4. Мимика представляет собой все изменения ________ человека, которые можно наблюдать в процессе 

общения. 

А. поз 

Б. выражения лица 

В. движения глаз 

ОТВЕТ: Б 

5. То, какое значение в данной культуре имеют социальные роли, предписывающие определенное 

поведение представителям мужского и женского пола, показывает измерение культуры… 

А. избегание неопределенности 

Б. коллективизм — индивидуализм 

В. маскулинность — феминность 

ОТВЕТ: В 

6. Каким видом коммуникации считается словесное взаимодействие сторон? 

А. активным 

Б. динамичным 

В. вербальным 

ОТВЕТ: В 

7. Культуры, в которых прикосновение к коммуникативному партнеру очень распространено, называют:  

А. контактными 

Б. контекстными 

В. монохронными 

ОТВЕТ: А 

8. Общества, в которых интересы группы превалируют над интересами индивида, называют:  

А. индивидуалистскими 

Б. коллективистскими 

В. маскулинными 

ОТВЕТ: Б 

9. Когда теория межкультурной коммуникации выделилась в отдельную дисциплину? 

А. в конце XX в. 

Б. в середине XX в. 

В. в начале XX в. 

ОТВЕТ: Б 

10. Выделите ключевую причину изучения принципов и стратегий межкультурной коммуникации в 

настоящее время. 

А. расширение представлений о коммуникации за счет акцентирования невербального аспекта в передаче 

информации; 

Б. стремление к сохранению уникальных культурных ценностей и норм в условиях интенсификация 

глобализационных процессов 

В. углубление представлений о междисциплинарных связях лингвистики и ее прикладном значении 

ОТВЕТ: Б 

11. Осознание человеком своей принадлежности к какой-нибудь социокультурной группе, позволяющее 

ему определить свое место в социокультурном пространстве и свободно ориентироваться в окружающем 

мире, называется… 

А. идентичность  

Б. индивидуализм 

В. коллективизм 

ОТВЕТ: А 

12. Данным термином обозначается состояние физического и эмоционального дискомфорта, 



возникающего в процессе приспособления личности к новому культурному окружению. 

А. культурный релятивизм 

Б. культурная компетенция  

В. культурный шок 

ОТВЕТ: В 

13. Упрощенная ментальная репрезентация определенной категории людей, преувеличивающая моменты 

сходства между ними и игнорирующая различия, называется... 

А. стереотип 

Б. категоризация 

В. предрассудок 

ОТВЕТ: А 

14. Основателем теории межкультурной коммуникации (МКК) считается:  

А. С.Г. Тер-Минасова 

Б. А.П. Садохин 

В. Э. Холл 

ОТВЕТ: В 

15. Определите среди приведенных примеров этнический стереотип. 

А. французы галантные 

Б. зима холодная 

В. Франция – европейская страна 

ОТВЕТ: А 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

«зачтено» – верно выполнено более 60% заданий. 

«не зачтено» – верно выполнено 60% и менее 60% заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

1. Что такое языкова́я карти́на ми́ра? 

Ответ: Это исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и 

отражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый способ восприятия и устройства 

мира, концептуализации действительности. 

 

2. Дайте определение термину «семиотика». 

Ответ: Семиотика (также ее называют семиологией) – это междисциплинарная область исследований, 

изучающая знаки и знаковые системы, которые хранят и передают информацию. Помимо исследования 

знаковых систем, семиотика также принимает участие в их разработке (к примеру, в создании систем 

автоматизированного перевода и программировании), изучает ряд культурных явлений (ритуалы и 

мифы), слуховое и зрительное восприятие человека. Особое внимание эта наука уделяет знаковой 

природе текста, стремясь объяснить его в качестве языкового феномена. Семиотика это – общая теория, 

исследующая свойства знаков и знаковых систем. Согласно Ю.М. Лотману, под семиотикой следует 

понимать науку о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. 

 

3.Каковы основные свойства языкового знака? 

Ответ: Двусторонность (наличие материальной формы и содержания) - языковой знак материален и 

идеален одновременно; он представляет собой единство звуковой оболочки (акустического образа) — 

означающего (формы) и обозначаемого понятия — означаемого (содержания). Означающее материально, 

означаемое идеально.  

Противопоставленность другим знакам в языковой системе,  

условность (мотивированность).  

 

4. Что такое наивная «анатомия» в языковой картине мира? 

Ответ: Под «наивной анатомией» могут пониматься существительные, обозначающие человеческие 

способности (ум, память, сила, зрение), а также такие слова как: «воля», «душа», дух» и т.д. Такая 

«анатомия» может варьироваться в разных языках, выдвигая на первое место по значимости разные 

«органы». Например, в русском языке ключевым «органом» является душа.  

 

5. Чем отличаются подходы русской культуры и англосаксонской культуры к познанию? 

Ответ: Англосаксонская культура ценит последовательность, точность, логические формулировки, 

отсутствие противоречий, отсутствие «эмоций», холодные рассуждения. А русская культура, напротив, с 

подозрением относится к сухой рациональности, пронизана эмоциональностью и даже «моральной 

страстностью». 



 

6. Дайте определение термину «хронотоп».  

Ответ: Под «хронотопом» понимается существенная взаимосвязь временных и пространственных 

отношений. Таким образом, пространство и время формируют основу картины мира. 

 

7. Как понимается время в американской культуре? 

Ответ: Время понимается как материальный ресурс, который позволяет создавать новые блага, Отсюда 

известная фраза: «Time is money». 

 

8. Как определяется время суток в американской культуре? 

Ответ: В этом есть свои особенности: у американцев AM, то есть ante meridiem — промежуток from 

midnight until noon — после полуночи до полудня, а время from noon until midnight, то есть с полудня до 

полуночи, составляющее вторую половину суток, обозначается аббревиатурой PM (post meridiem). Время 

делится на in the morning, — грубо говоря, с девяти до полудня; lunchtime — от полудня до двух; и in the 

afternoon — с двух до пяти. Начало отсчета суток у американцев начинается с полуночи. 

 

9. Дайте определение термина «культура». 

Ответ: Культура определяется как совокупность духовных и материальных ценностей, созданных 

группой людей. Кроме того, культура – это и образ мыслей, и поведение, и язык, и традиции. и 

материальные объекты, и методы, с помощью которых они создаются? 

 

10. Когда появился термин «межкультурная коммуникация»? 

Ответ: Понятие межкультурной коммуникации было введено в 1950-х американским культурным 

антропологом Эдвардом Холлом. Изучение межкультурной коммуникации было связано (и связано по 

сей день) с практическими интересами бизнесменов, политиков, дипломатов.  

 

11. Дайте определение термина «языковой знак». 

Ответ: Языковой знак – это двусторонняя единица языка, представляющая собой заменитель предмета в 

целях общения и позволяющая говорящему вызвать в сознании собеседника образ предмета или понятия. 

Это единица языка, служащая для обозначения предметов или явлений действительности и их 

отношений. Языковой знак обозначает отношения между элементами языка в составе сложных языков. 

 

12. Дайте определение термину «культурный релятивизм». 

Ответ: Культурный релятивизм — направление в антропологии, отрицающее этноцентризм и 

признающее все культуры равными. Каждая культура является уникальной системой ценностей. Начало 

этому направлению заложил ещё Франц Боас, впоследствии разработку продолжили его ученики. 

 

13. Что понимается под процессом «ассимиляции»? 

Ответ: Под ассимиляцией понимается процесс, в результате которого отличительные черты одного 

этноса заменяются чертами другого общества. При этом может быть утрачен язык, культура, и даже 

национальное самосознание. Ассимиляция может носить как естественный, так и насильственный 

характер. 

 

14. Что такое сепарация (этническая)?  

Ответ: Этническая сепарация – отделение определенной части народа от основной, которое приводит к 

образованию самостоятельного этноса. Причинами этнической сепарации может быть и переселение 

части исходного этноса, и государственно-политическое отделение части народа, и отделение группы 

этноса по религиозным аспектам и т.д. 

 

15. Дайте определение термину «этноцентризм». 

Ответ: Этноцентризм – мировоззрение, рассматривающее собственную культуру как образец, по 

которому выносятся суждения о людях других культур. Этноцентризм предполагает предпочтение своей 

этнической группы, проявляющееся в восприятии и оценке жизненных явлений сквозь призму традиций, 

ценностей. 

 

16. Что такое стереотип (этнический/национальный)? 

Ответ: Стереотип – исторически сложившиеся внешние или собственные представления о складе ума, 

менталитете и стандартном поведении представителей того или иного этноса. Стереотипы отличаются 

упрощенностью, односторонностью, а нередко и искаженностью. 

 

17. Что такое идентичность (этническая)? 

Ответ: Идентичность – осознание человеком своей принадлежности к какой-нибудь социокультурной 



группе, позволяющее ему определить свое место в социокультурном пространстве и свободно 

ориентироваться в окружающем мире. Идентичность формируется в процессе социализации личности, с 

ростом самосознания человека. 

 

18. Какие виды идентичностей бывают? 

Ответ: Этническая, территориальная, конфессиональная, региональная, социальная, гражданская и другие 

виды. Кроме того, идентичность можно поделить на естественную, не требующую организованного 

участия по её воспроизводству, и искусственную, постоянно нуждающуюся в организованном 

поддержании. 

 

19. Дайте определение термину «ксенофобия». 

Ответ: Ксенофобия – нетерпимость к чужому, незнакомому, иностранному, восприятие чужого как 

опасного. Ксенофобия может рассматриваться и как механизм поддержания идентичности. 

 

20. Под термином «мягкая сила» подразумевается…. 

Ответ: Мягкая сила – форма политической власти, способность добиваться желаемых результатов на 

основе добровольного участия, симпатии и привлекательности. Термин был введен во второй половине 

1980-х годов, автором является Джозеф Най – американский политолог. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной 

литературой, суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

1. Выберите верное название научного подхода к изучению этничности, в котором нация или этническая 

общность представлены как социальные конструкты. 

А. примордиализм 

Б. ситуационизм (инструментализм) 

В. конструктивизм 

ОТВЕТ: В 

2. Как называется стратегия аккультурации, которая предполагает идентификацию как со старой, так и с 

новой культурой? 

А. маргинализация 

Б. ассимиляция 

В. интеграция 

ОТВЕТ: В 

3. Отрицание чужой культуры при сохранении идентификации со своей культурой называется... 

А. сегрегация 

Б. аккультурация  

В. сепарация 

ОТВЕТ: В 

4. Свойство сознания человека воспринимать и оценивать окружающий мир с точки зрения 

превосходства традиций и ценностей собственной этнической группы над другими, определяется как… 

А. патриотизм 

Б. этноцентризм 

В. эмпатия 

ОТВЕТ: Б 

5. К «природным» символам можно отнести… 

А. герб, гимн, флаг 

Б. леса, горы, озера 

В. известных политических лидеров 



ОТВЕТ: Б 

6. Образ своей социальной группы (собственного этноса) 

А. экстраобраз 

Б. интрообраз 

ОТВЕТ: Б 

7. Отрицание культуры и цивилизации, убеждение в том, что любое усовершенствование человеческой 

жизни и «отдаление от природы» вредно: 

А. мягкий примитивизм 

Б. культурный примитивизм 

ОТВЕТ: Б 

8. Какого термина в современной этнологии не существует? 

А. стереотип отражения 

Б. стереотип восприятия 

В. стереотип поведения 

ОТВЕТ: А 

9. Какие этнические представления, согласно концепции французской исследовательницы С. Марандон, 

являются первичными? 

А. этнические образы 

Б. этнические предубеждения 

В. этнические стереотипы 

Г. этнические (национальные) идеи (мнения) 

ОТВЕТ: Б 

10. Группа идей, связанных с романтизацией простого (первобытного) образа жизни и отрицательным 

отношением к прогрессу и цивилизации: 

А. примитивизм 

Б. коммунизм 

ОТВЕТ: А 

11. Какие идеи способствовали идеализации «варваров» в античности? 

А. идеи примитивизма 

Б. идеи ромоцентризма 

В. идеи христианства 

ОТВЕТ: А 

12. Идеализация прошлых времен, убеждение в том, что раньше «и трава была зеленее, и деревья выше», 

в концепции американских ученых А.О. Лавджоя и Дж. Боаса называется: 

А. культурный примитивизм  

Б. хронологический примитивизм 

ОТВЕТ: Б 

13. При каком русском князе появилась концепция «Москва— третий Рим»?  

А. Иване III 

Б. Василии III  

В. Иване IV 

ОТВЕТ: А 

14. Какой европейский автор написал первое подробное сочинение о Московском государстве, которое 

считается первоисточником всех стереотипов о России? 

А. Сигизмунд фон Герберштейн 

Б. Адам Олеарий 

В. Джайлс Флетчер 

ОТВЕТ: А 

15. Какой французский писатель, посетивший Россию в XIX в., описал ее в таком неприглядном свете, 

что с тех пор считается едва ли не самым главным «клеветником России»?  

А. Астольф де Кюстин 

Б. Теофиль Готье  

В. Александр Дюма 

ОТВЕТ: А 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

«зачтено» – верно выполнено более 60% заданий. 

«не зачтено» – верно выполнено 60% и менее 60% заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 



1. Что относится к государственным символам? 

Ответ: К государственным символам относятся – герб, гимн и флаг. Данные символы устанавливаются 

специальными законами, традициями, обычаями, как правило – это исторически сложившиеся символы, 

которые отражают суверенитет государства. 

 

2. Кем был впервые введен в научный оборот термин «мягкая сила»? 

Ответ: Термин был введен Джозефом Наем. Под «мягкой силой» понималась форма политической 

власти, способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и 

привлекательности. 

 

3. Что можно отнести к инструментам «жесткой силы»? 

Ответ: К таким инструментам можно отнести принуждение, силу, использование оружия, войск и т.д. 

Кроме того, «экономическая сила», а именно: экономические санкции, взятки также являются 

инструментами «жесткой силы». 

 

4. Что такое «информационная война»? 

Ответ: Информационная война – противоборство сторон посредством распространения специально 

подготовленной информации и противодействия аналогичному внешнему воздействию на себя. 

Информационная война – это война без правил, война без видимых разрушений и порой даже без четко 

определенного противника. 

 

5. Какие бывают этнические стереотипы? 

Ответ: Этнические стереотипы можно разделить на положительные (позитивные), отрицательные 

(негативные) и нейтральные. Кроме того, среди разновидностей этнических стереотипов выделяют: 

автостереотипы, гетеростереотипы и т.д. 

 

6. Какие бывают символы, непосредственно оказывающие влияние на имидж государства? 

Ответ: Символы бывают государственные, природные, исторические, религиозные, культурные и т.д. 

Кроме того, символами могут выступать и официальный язык государства, и денежная единица, и даже 

какие-либо институты общества. 

 

7. Какие основные формы межкультурной коммуникации выделяют? 

Ответ: Выделяют четыре основные формы межкультурной коммуникации — прямую и косвенную, 

опосредованную и непосредственную. При этом, в межкультурной коммуникации стоит учитывать 

внутренний и внешний контекст коммуникации. 

 

8. Что можно отнести к инструментам информационной войны? 

Ответ: К инструментам информационной войны можно отнести психологические операции, 

дезинформацию, прямые информационные атаки, искажение информации и т.д. В информационной 

войне не задействуются психоактивные вещества, прямой шантаж и запугивание (это характерно для 

терроризма), подкуп, физическое воздействие и т.д. 

 

9. Кто ввел в научный оборот термин «имидж»? 

Ответ: В научный оборот термин «имидж» ввёл американский экономист К. Боулдинг. В 60-е годы ХХ в. 

он рассматривал имидж с позиции практической значимости, поскольку привязывал этот феномен к 

экономической сфере.  

 

10. Что из перечисленного относится к негативному этническому стереотипу: «русские – ленивые», 

«немцы – пунктуальные», «англичане любят пить чай», «в России всегда холодно»? 

Ответ: «Русские – ленивые» – является негативным этническим стереотипом. Считается, что данный 

стереотип был создан иностранцами, посещавшими Россию в XVI–XVII вв.  

 

11. Дайте определение термину «ассимиляция». 

Ответ: Тип этнических процессов, представляющий собой взаимодействие двух этносов, в результате 

которого один из них поглощается другим и утрачивает этническую идентичность. 

 

12. Что такое «бренд»? 

Ответ: Торговая марка, имеющая определенные характерные ценные свойства и атрибуты. Обычно бренд 

тесно связан с репутацией компании, продукта или услуги в глазах клиентов, партнеров, общественности. 

 

13. Что изучает «имиджелогия»? 

Ответ: «Имиджелогия» — научно-практическое, прикладное направление, специализирующееся на 



изучении формирования имиджа (публичных деятелей, фирм, городов, регионов, стран). Представители 

данного направления (профессии) называются имиджмейкерами. 

 

14. Что входит в понятие «ксенофобия»?  

Ответ: Страх, неприязнь и/или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, 

непривычному; восприятие чужого в негативном ключе, как непонятного, непостижимого и поэтому 

опасного и враждебного.  

 

15. Как вы понимаете слово менталитет? 

Ответ: Относительно целостная совокупность мыслей, верований, создающих коллективную картину 

мира и скрепляющих единство культурной традиции и какой-либо общности. 

 

16. Как вы понимаете концепцию «Москва — Третий Рим». 

Ответ: Теологическая, историософская и политическая концепция, утверждающая, что Москва является 

преемницей Римской империи и Византии. С этим связаны идеи об особой имперской миссии 

государства. 

 

17. Что является национализмом? 

Ответ: Идеология и направление политики, основополагающим принципом которых является тезис о 

ценности нации как высшей формы общественного единства, ее первичности в государствообразующем 

процессе. 

 

18. Что в отечественной научной традиции обычно понимается под словом «нация»? 

Ответ: Исторический тип этноса, представляющий собой социально-экономическую целостность, 

которая складывается и воспроизводится на основе общности территории, экономических связей, языка, 

некоторых особенностей культуры, психологического склада и этнического (национального) 

самосознания. 

 

19. Какое явление называется пропагандой? 

Ответ: Целенаправленное распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в том числе 

слухов или заведомо ложных сведений, для формирования общественного мнения или иных 

преследуемых целей. 

 

20. Дайте определение этноса. 

Ответ: Исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, 

обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры (в том числе языка), а также 

сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), 

зафиксированным в самоназвании (этнониме). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной 

литературой, суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в виде зачета может приниматься как в устной форме (которая предполагает 

ответы студентов на теоретические вопросы), так и выставляться по результатам выполнения студентами 

установленных программой видов работ, включая итоговый тест. Доступ к итоговому тесту открывается 

после просмотра всех лекций и выполнения всех практических заданий. Зачет получают те студенты, 

которые набрали при выполнении итогового теста 20 и более баллов. Для разных обучающихся учебной 

группы могут быть определены разные формы сдачи зачета в зависимости от качества их работы в 



семестре изучения дисциплины. Вопросы к зачету, задания, которые должны выполнить студенты в 

семестре, (и форму его проведения) студенты получают на первом занятии по дисциплине в данном 

семестре. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся заведующим кафедрой. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на устные аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины. 

Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Содержание и соотношение понятий «межкультурное взаимодействие» и «межкультурная 

коммуникация». 

2. Примордиалистский и конструктивистский подходы к проблеме этничности и этнокультурная 

идентичность. 

3. Ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция как стратегии аккультурации. 

4. Влияние стереотипов и предрассудков на процесс межкультурного общения. 

5. Информационные войны и «мягкая сила», их влияние на межкультурное взаимодействие в 

современном мире. 

6. Роль имиджей и символов (этноса, страны, государства) в межкультурном взаимодействии. 

7. Имагология как научное направление: история возникновения, современный этап развития, 

представители направления в России и за рубежом.  

8. Формирование стереотипов восприятия «Московии» и ее жителей в европейской литературной 

традиции XV—XVII вв. Основные сочинения европейской «Россики» этого периода. 

9. Особенности восприятия России и русских во французской литературной традиции и общественном 

мнении XIX—XX вв. 

10. «Русофильство» и «русофобия» в немецкой литературной традиции и общественной мысли XVIII—

XIX вв. 

11. Эволюция образа Запада в отечественной литературной традиции и общественном мнении XVIII — 

начала XXI в. 

12. Особенности восприятия Советской России и СССР на Западе в XX веке: различные тенденции и 

эволюция восприятия. 

13. В чем заключается теория лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа? 

14. Языковая картина мира. Примеры сравнения русскоязычных концептов с англоязычными (или 

концептами других языков). 

15. Перечислите основные свойства знака, приведите пример известной вам знаковой системы. 

16. Отличия языка как естественной знаковой системы от искусственных знаковых систем. 

17. Отличия в отношении русских и американцев к судьбе, к возможности влиять на судьбу и управлять 

своей жизнью. Проявления этого в языке. 

18. Черты национального характера, проявляющиеся в подходе к наименованию родной страны (на 

примерах американцев и русских). 

19. Различия в понимании того, что такое «некультурное поведение» (на примерах американцев и 

русских).  

20. Различия в отношении к слову «неудачник» в американской и русской культурах. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

«Зачтено»: Выполнение всех видов работ и заданий текущего контроля.  

Итоговый тест: за правильный ответ – 1 балл, за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов. 

Студент правильно ответил от 50% до 90% вопросов теста.  

«Не зачтено»: Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы. Выводы 

поверхностны. Решение практических заданий не выполнено. Студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 



6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 А. Н. Агапова, 

И. А. 

Горшенева, С. 

Е. Зайцева [и 

др.] ; под ред. Р. 

З. Хайруллина. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации: Учебное 

пособие 

Москва : Директ-Медиа, 

2022 

https://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=686535 

Л1.2 под ред. Ю. Г. 

Чернышова 

Дневник Алтайской школы 

политических 

исследований. №23. 

Современная Россия и мир: 

альтернативы развития 

(международный имидж 

России в XXI веке): 

материалы международной 

научно-практической 

конференции 

Барнаул : Изд-во 

Алтайского ун-та, 2007 

http://elibrary.asu.ru

/handle/asu/287 

Л1.3 под ред. Ю.Г. 

Чернышова 

Современная Россия и мир: 

альтернативы развития 

(роль политических 

лидеров в формировании 

имиджа страны и региона: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции 

Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 

2009 

http://elibrary.asu.ru

/handle/asu/286 

Л1.4 под ред. Ю.Г. 

Чернышова 

Современная Россия и мир: 

альтернативы развития 

(Россия и Западная Европа: 

влияние образов стран на 

двусторонние отношения): 

материалы международной 

научно-практической 

конференции 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-

та, 2010 

http://elibrary.asu.ru

/handle/asu/285 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Межкультурное взаимодействие в 

современном мире 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8043 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Электронная база данных "Scopus" (http://www.scopus.com); 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Аудитория Назначение Оборудование 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

301М лаборатория «Лингафонный 

кабинет» - учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных и(или) 

практических); групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Интерактивная доска в комплекте SmartBoard 

B480iv3 – 1 шт.; рабочее место преподавателя 

в комплекте: стол, ПК: ViewSonic, гарнитура: 

Dialog, колонки, магнитоофн Erisson; рабочее 

место студента на 12 посадочных мест в 

комплекте: столы, гарнитуры: Dialog – 12 

единиц, цифровые пульты: HOPG – 12 шт.; 

учебные издания и журналы на иностранных 

языках 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель 

для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение курса следует начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, чтобы выяснить ее 

общий объем в часах, соотношение лекций, практических занятий и самостоятельной работы, а также 

понять логику и систему распределения материала между тематическими разделами курса. При этом 

следует учесть рекомендации и пояснения преподавателя по структуре курса и соотношению аудиторной 

и самостоятельной работы студента на начальном этапе изучения дисциплины (как правило, на первом 

занятии). 

Для успешного освоения материала дисциплины необходимо обратить особое внимание на ее 

профессиональный словарь - перечень основных категорий, понятий и терминов (глоссарий), которые 

используют специалисты в указанной области. Поощряется самостоятельный поиск определений через 

доступные и популярные источники и электронные ресурсы (Википедия и др.), что само по себе является 

эффективным способом расширения профессиональной эрудиции. Следует иметь в виду, что точные 

научные определения содержатся в учебной (учебниках и учебных пособиях) и научной (монографиях) 

литературе, рекомендованной в программе дисциплины. Она представляет минимальный требуемый 

перечень опубликованных источников информации, который студент должен освоить в процессе 

изучения дисциплины. 

Поскольку лекционный раздел курса носит, как правило, авторский (оригинальный) характер, то для 

активного усвоения лекционного материала и понимания позиции преподавателя рекомендуется 

записывать по ходу лекции ее наиболее важные положения и тезисы, как правило, сформулированные в 

соответствии с планом лекции. Эти записи будут полезны при подготовке к практическим занятиям, 

коллоквиумам и промежуточной аттестации (тесту и зачету). 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить внимание на их тематический план и 

формы проведения: (а) традиционные развернутые ответы на вопросы плана, (б) коллоквиумы и др. 

Исходя из этого, нужно заранее спланировать свое участие – индивидуальное, в составе малой группы и 

т.п. При этом следует учитывать специфику каждой из этих форм проведения занятий и внимательно 

отнестись к пояснениям преподавателя по их поводу. 

Основная информация по теме содержится в списке литературы, который обязательно приводится в 

плане практического (семинарского) занятия и может содержать значительно больше наименований по 

сравнению с перечнем учебников и пособий ко всему курсу в целом. В процессе освоения фактического 

материала необходимо критически оценивать его источники, а для этого учиться сравнивать их и на 

основе критического анализа формировать собственную позицию. Руководствуясь общими 

рекомендациями преподавателя по работе с научной литературой и источниками, уместно обратиться к 



нему за индивидуальной консультацией по поводу дополнительных источников информации и формы ее 

подачи, особенно в случае подготовки презентации по теме. Любое выступление на занятии – 

развернутый ответ, сообщение, презентация – должны отвечать следующим универсальным требованиям 

к форме и содержанию: 

релевантность (точное соответствие теме); 

фокусирование на наиболее важных моментах; 

понимание аудитории; 

драйв/энтузиазм докладчика - умение держать внимание аудитории; 

доступность, ясность излагаемого материала; 

живое изложение, умение заинтересовать; 

убедительность выступления; 

культура речи, четкость дикции, темп изложения; 

логическая завершённость выступления; 

соблюдение регламента выступления; 

текст презентации легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами; 

логическая последовательность информации на слайдах; 

общее впечатление от просмотра презентации; 

знание источников и основной литературы по теме; 

уровень владения проблемой (правильность ответа); 

уровень аргументации при ответе на вопросы (логичность); 

полнота ответа; 

владение профессиональным языком. 

Значительный объем самостоятельной работы студента приходится на подготовку к промежуточной 

аттестации – итоговому тесту и зачету, программа которого представлена в специальном перечне 

теоретических и практических вопросов. Исходя из этого списка, следует самостоятельно определить 

степень освоения материала по каждой теме, повторить либо самостоятельно изучить, используя 

рекомендованную литературу и записи лекций, темы, которые были недостаточно освоены в течение 

семестра.  
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. формирование у студентов необходимой теоретической базы и практических навыков для 

выполнения научных исследований, в частности формирование у студента представления о 

научной деятельности в России и за рубежом, изучение основных принципов организации и 

проведения научных исследований, получение теоретических знаний и практических 

навыков в области применения системного анализа к научным исследованиям, применение 

основ научных исследований к решению фундаментальных и практических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки проблемных ситуаций 

на основе системного подхода. 

УК-1.2 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи внутри; 

осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; определяет 

стратегию достижения поставленной цели. 

УК-1.3 Применяет навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и определяет стратегию действий для достижения поставленной цели. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. Приемы и организацию работ в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива, приемы критического анализа проблемных ситуаций и принципы системного 

подхода к организации научного исследования. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. Работать в составе научно-исследовательского и производственного коллектива, 

осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и 

технологических достижениях в информационно-телекоммуникационных сетях, 

вырабатывать стратегию действий проведения научного исследования. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. Способностью работать в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива и решать задачи профессиональной научно-исследовательской деятельности, 

способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и 

технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 

других источниках, методами обобщения и критического анализа проблемных ситуаций. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Наука и научные исследования 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.1. Становление науки и 

научных исследований. 

Научная иерархия. 

История появления 

ученых степеней. 

Развитие науки. 

Инновации. Индекс 

научного цитирования. 

Современные проблемы 

фундаментальной и 

прикладной математики. 

Перспективные 

направления научных 

исследований. 

Лекции 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

1.2. Современные проблемы 

фундаментальной и 

прикладной математики. 

Перспективные 

направления научных 

исследований. 

Практические 1 1 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

1.3. Чтение литературы по 

теме. 

Сам. работа 1 8 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 2. Методология научных исследований 

2.1. Основные понятия 

научно-

исследовательской 

работы. Научная 

терминология. 

Актуальность, научная 

новизна и практическая 

значимость результатов 

исследования. 

Особенности 

организации научных 

исследований. 

Методология научного 

поиска. Применение 

логических законов и 

правил. Методы 

моделирования в 

научных исследованиях. 

Ученые и педагоги о 

научном творчестве. 

Лекции 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

2.2. Разработка концепции 

научного исследования 

по направлению 

Прикладная 

информатика. 

Практические 1 1 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

2.3. Выполнение задания для 

самостоятельного 

выполнения. 

Сам. работа 1 8 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 3. Основные этапы и стадии фундаментальных и прикладных научных 

исследований 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

3.1. Изучение состояния 

вопроса и выбор темы 

исследований; 

постановка цели и задач 

исследований; 

обоснование объекта и 

предмета исследований; 

выбор общей и частных 

методик исследований; 

выполнение 

исследования 

(проведение 

эксперимента, изучение 

документов, 

формирование баз 

данных и др.); обработка 

экспериментальных 

данных и описание хода 

исследований; 

представление, анализ и 

оценка результатов 

исследований; 

формулировка выводов и 

научных положений 

Лекции 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

3.2. Обоснование выбора 

темы. Выбор предмета и 

объекта исследований. 

Анализ методов 

исследования. 

Обоснование 

актуальности, новизны и 

практической 

значимости 

исследования. 

Практические 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

3.3. Выполнение задания для 

самостоятельного 

выполнения. Чтение 

литературы и обзор 

литературных 

источников. 

Сам. работа 1 8 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 4. Структура выпускной работы бакалавра 

4.1. Цепь, задачи и 

требования к 

магистерской 

диссретации. Структура 

диссертационной работы 

и требования к ее 

структурным элементам: 

титульный лист; 

реферат; содержание; 

введение; основная 

часть; заключение 

(выводы); список 

использованных 

источников; приложения. 

Лекции 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

4.2. Структурирование 

проблемной ситуации, 

проектирование 

магистерской 

диссертации. 

Систематизация 

ключевых слов. 

Практические 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

4.3. Выполнение задания для 

самостоятельного 

выполнения. Чтение 

литературы и обзор 

литературных 

источников. 

Сам. работа 1 8 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 5. Выбор и составление плана проведения исследования. Обобщение, анализ и 

оформление результатов эксперимента 

5.1. Подготовка плана 

исследований по теме 

магистерской 

диссертации. Изучение 

объекта исследования. 

Разработка этапов 

исследования. Анализ 

предполагаемых 

результатов 

исследования. Анализ 

новизны исследования. 

Лекции 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

5.2. Подготовка плана 

исследований по теме 

магистерской 

диссертации. Сбор 

данных и их обработка, 

проектирование 

экспериментов. 

Практические 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

5.3. Выполнение задания для 

самостоятельного 

выполнения. Чтение 

литературы и обзор 

литературных 

источников. 

Сам. работа 1 8 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 6. Работа с литературой 

6.1. Работа над 

литературными 

источниками. 

Подготовка обзора 

литературы. Анализ 

источников научной 

информации. Поисковый 

аппарат реферативных и 

справочно-

информационных 

изданий (в том числе на 

электронных носителях). 

Информационно-

библиографические 

Лекции 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

издания. Современные 

автоматизированные 

информационно-

поисковые системы, базы 

и банки данных. 

Использование 

Интернет. Критическая 

оценка 

библиографического 

материала, его обработка 

и выработка 

окончательных 

формулировок. 

Систематизация 

материала. 

6.2. Библиографический 

поиск по теме 

исследования. Подбор 

ключевых слов. 

Составление списка 

литературы по теме 

исследования. Научные 

факты: новизна, 

точность, объективность 

и достоверность. 

Практические 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

6.3. Библиографический 

поиск по теме 

исследования. 

Составление списка 

литературы по теме 

исследования 

Сам. работа 1 8 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 7. Оформление и представление результатов научных исследований 

7.1. Оформление 

магистерской 

диссертации. 

Оформление текста 

работы. Оформление 

таблиц. Правила 

размещения формул в 

тексте. Представление 

иллюстраций в тексте. 

Оформление списка 

используемой 

литературы. Правила 

оформления 

библиографических 

ссылок в тексте. 

Оформление 

приложений. Подготовка 

доклада к защите 

впускной работы. Анализ 

недостатков работ. 

Плагиат. Программы 

«Антиплагиат» 

Лекции 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

7.2. Работа над обзором 

литературы по теме. 

Теоретические 

исследования и 

экспериментальные 

исследования 

Практические 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

7.3. Библиографический 

поиск по теме 

исследования. 

Составление списка 

литературы по теме 

исследования 

Сам. работа 1 8 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 8. Математическая обработка результатов исследования 

8.1. Сбор, обработка и анализ 

первичной информации. 

Применение 

статистических методов 

обработки 

экспериментальных 

данных, критериев 

достоверности и 

адекватности моделей 

изучаемым процессам 

или явлениям. Оценка 

точности и надежности 

результатов 

эксперимента и 

модельных расчетов. 

Применение 

вычислительных 

методов. 

Лекции 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

8.2. Анализ первичной 

информации. 

Применение 

статистических методов 

обработки 

экспериментальных 

данных, критериев 

достоверности и 

адекватности моделей. 

Оценка точности и 

надежности результатов 

модельных расчетов. 

Применение 

вычислительных 

методов. Анализ 

примеров оформления 

результатов. 

Практические 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

8.3. Библиографический 

поиск по теме 

исследования. 

Составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

Сам. работа 1 8 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 9. Правила оформления и представления выпускных работ бакалавра 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

9.1. Оформление выпускной 

работы. Язык и стиль 

изложения материала. 

Использование 

словесных конструкций, 

стандартных 

словосочетаний и 

выражений в тексте 

Грамматические 

особенности и 

синтаксическое 

построение текста 

выпускной работы 

Лекции 1 4 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

9.2. Язык и стиль изложения 

материала. 

Использование 

словесных конструкций, 

стандартных 

словосочетаний и 

выражений в тексте 

Грамматические 

особенности и 

синтаксическое 

построение текста 

выпускной работы. 

Оформление выпускной 

работы на персональном 

компьютере, 

брошюровка работы. 

Рекомендации по 

подготовке и 

оформлению выпускной 

работы 

Практические 1 2 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

9.3. Библиографический 

поиск по теме 

исследования. 

Составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

Сам. работа 1 8 
 

Л2.1, Л1.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля освоения дисципли-ны, Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации приведены в Приложении и в ФОС дисциплины на сайте АлтГУ \ Образовательные ресурсы \ Цифровой университет АлтГУ: https://portal.edu.asu.ru/ в дисциплине "Методология научного исследования": 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8258 и  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%A4%D0%9E%D0%A1%2F%D0%A4%D0%9E%D0%A1%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F.pdf&name=%D0%A4%D0%9E%D0%A1%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4

_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F.pdf&uid=1892739876&nosw=1 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля освоения дисциплины, Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации приведены в Приложении и в ФОС дисциплины на сайте АлтГУ \ Образовательные ресурсы \ Цифровой университет АлтГУ: https://portal.edu.asu.ru/ в дисциплине "Методология научного исследования": 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8258 и  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%A4%D0%9E%D0%A1%2F%D0%A4%D0%9E%D0%A1%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F.pdf&name=%D0%A4%D0%9E%D0%A1%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4

_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F.pdf&uid=1892739876&nosw=1 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС Метод_науч иссл ЦТАД-2023.pdf  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Шкляр М.Ф. Основы научных 

исследований: Учебное 

пособие 

М.: Дашков и Ко, 2019  https://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=684505 

Л1.2 Кузнецов, 

И.Н. 

Основы научных 

исследований: учебное 

пособие  

Дашков и К°, 2018 http://znanium.com/cata

log/product/415064 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Шимко Е.А. Основы научно-

исследовательской 

деятельности: учеб. 

пособие 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 

2007 

 

Л2.2 Тихонов В.А., 

Корнев Н.В., 

Ворона В.А. и 

др 

Основы научных 

исследований: теория и 

практика: учеб. пособие 

для вузов.  

М.: Гелиос АРВ, 2006 
 

Л2.3 Ануфриев А.Ф Научное исследование. 

Курсовые, дипломные и 

диссертационные 

работы:  

М: Изд-во «Ось-89» , 2007 
 

Л2.4 Новиков А.М. Методология научного 

исследования :  

Либроком, 2010 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=8

2773 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Электронная библиотека www.lib.asu.ru www.lib.asu.ru 

Э2 Образовательный математический сайт 

http://www.exponenta.ru/ 

http://www.exponenta.ru/ 

Э3 Свободная энциклопедия Википедия 

(http://ru.wikipedia.org) 

http://ru.wikipedia.org 

Э4 В помощь аспирантам и соискателям: 

Электронная книга 

http://www.aspirinBY.org/ 

http://www.aspirinBY.org/ 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379091/fos414734/


Э5 Единый образовательный портал АлтГУ https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8258 

6.3. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

2. Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

3. Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

4. 7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

5. AcrobatReader 

(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

6. ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), 

(бессрочно); 

7. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

8. Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

9. Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

10. Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

11. Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

12. Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

1. Образовательный портал АлтГУ http://portal.edu.asu.ru/ 2. Электронный каталог НБ АлтГУ «Книги»: 

http://www.lib.asu.ru/app/elecat/elecat=index1?base=book 

3. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://e.lanbook.com/ 

4. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://biblio-

online.ru 

5. ЭБС «Университетская библиотека online»: https://biblioclub.ru/ 

6. ЭБС АлтГУ: http://elibrary.asu.ru/ 

7. Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

320Л медиатека, читальный зал – помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

персональные компьютеры с выходом в 

информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет 

и электронную информационно-

образовательную среду;  

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 



8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Материалы по дисциплине "Методология научных исследований" представляют собой электронный 

учебно-методический комплекс (ЭУМКД) и предназначены для организации работы магистрантов по 

направлению подготовки 09.04.03 "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 

регионов Северной и Центральной Азии". 

Программа курса "Методология научных исследований" определяет модель формируемых компетенций и 

соответствующий ей перечень результатов подготовки, набор технологий и методов развития этих 

компетенций с учетом требований рынка труда и будущей профессиональной деятельности. Под 

компетентностным подходом понимается реализация образовательной программы дисциплины, которая 

формирует способность обучающегося самостоятельно применять в определенном контексте полученные 

в процессе прохождения курса знания, умения и практические навыки. Результат освоения дисциплины – 

перечень сформированных компетенций, которым должен соответствовать обучающийся по завершению 

курса. 

 

Компетенция обучающегося по направлению подготовки 09.04.03 "Прикладная информатика, профиль 

"Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития Северной и Центральной Азии": 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

выраба-тывать стратегию действий. 

Эргономика учебного курса характеризуется удобством и логичностью навигации по элементам курса, 

выбранных технологий; доступностью при ограниченных возможностях (по здоровью); «мягкостью» 

дизайна страницы курса; наличием доступных равнозначных альтернатив по изучению конструктивных 

элементов курса. 

Учебными планами по направлениям подготовки предусмотрены следующие виды занятий: лекции (20 

часов), практические занятия (16 часов) и самостоятельная работа (72 часа). По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

В ходе лекционных занятий рассматриваются основные принципы и методы научных исследований, 

рассматривается генезис и специфика научного познания, роль методологии в познании, даются 

рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.  

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на 

лекциях вопросов, развиваются навыки научного мышления, самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:  

– изучить рекомендованную учебную литературу;  

– изучить конспекты лекций;  

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;  

– письменно подготовить домашние задания, рекомендованные преподавателем при изучении тем курса.  

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме 

занятия.  

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в 

ходе самостоятельной работы, на которую отводится 70% времени. Контроль самостоятельной работы 

студентов осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе 

самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 

литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из 

рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в 

энциклопедических словарях.  

Итоговым результатом обучения по дисциплине «Методология научных исследований» является 

выполнение кейс-задания по теме выпускной квалификационной работы (ВКР), содержащего:  

– определение темы ВКР (магистерской диссертации), выполненной в форме проекта или содержащей 

проект;  

– определение цели, объекта, предмета и задач исследования; 

– обоснование актуальности, новизны и практической значимости исследования, критический анализ 

степени разработанности проблемы; 

– формирование библиографического списка; 

– описание информационного обеспечения (базы данных) и используемых информационных технологий 

исследования нового поколения; 

– составление индивидуального плана и описание результатов исследования; 

– подготовка доклада и презентации на научную конференцию; 

– подготовка научной статьи по промежуточным результатам исследования. 

 

Зачет выставляется при условии выполнения трех заданий: 

1) Сообщение с презентацией по теме ВКР (10 баллов); 

2) Выступление с докладом по одной из тем курса (30 баллов); 

3) Отчет с презентацией по выполненному кейс-заданию (60 баллов). 



Студенты, набравшие менее 60 баллов, проходят итоговый тест и/или сдают зачет в устной форме. 

 

Темы докладов представлены в содержании курса. 

Студенты могут обсуждать проблемные вопросы на форуме электронного курса, оставлять свои 

замечания и предложения.  
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. подготовка магистров по направлению 09.04.03 Прикладная информатика к изучению 

методов формализации задач прикладной области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных и качественных оценок и формированию 

способности ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 

определять методы и средства их эффективного решения, сформировать умение обощать и 

синтезировать знание в междисциплинарных исследованиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для 

решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте; 

ОПК-1.1 Знает математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для 

решения задач в профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2 Умеет решать нестандартные профессиональные задачи с применением математических, 

естественнонаучных социальноэкономических и профессиональных знаний. 

ОПК-1.3 Способен самостоятельно применять математические, естественнонаучные, 

социальноэкономические и профессиональные знания для решения задач профессиональной 

деятельности в междисциплинарном контексте. 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной 

информации. 

ОПК-3.2 Умеет анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать. 

ОПК-3.3 Способен оформлять и представлять в виде аналитических обзоров результаты работы. 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований; 

ОПК-4.1 Знает новые научные принципы и методы исследований. 

ОПК-4.2 Умеет применять новые научные принципы иметоды исследований при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6 Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

развития информационного общества; 

ОПК-6.1 Знает современные проблемы и методы прикладной информатики. 

ОПК-6.2 Умеет проводить анализ проблем развития информационного общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. процедуры критического анализа, методики анализа результатов исследования и разработки 

стратегий проведения исследований, организации процесса принятия решений; 



математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для 

использования в профессиональной деятельности; новые научные принципы и методы 

исследования; современные методы математического моделирования процессов 

обоснования оптимальных решений, в том числе методы теории игр и многокритериальные 

методы принятия решений. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур анализа проблем, 

принятия решений и разработки стратегий в междисциплинарных задачах; решать 

нестандартные задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте с использованием инструментария системного анализа; применять на практике 

новые научные принципы и методы исследования; применять на практике методы 

обоснования оптимальных решений, в том числе методы теории игр и многокритериальные 

методы принятия решений; обощать и синтезировать информацию, представлять в виде 

аналитических отчетов и обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. методами установления причинно-следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них; методиками постановки цели и определения способов ее достижения; 

методиками разработки и реализации стратегий в проблеммых ситуациях; 

способностью применять на практике математические, естественнонаучные и социально-

экономические методы для использования в профессиональной деятельности; способностью 

применять на практике новые научные принципы и методы исследования; способностью 

использовать методы научных исследований и математического моделирования в области 

проектирования и управления информационными системами, анализировать и выявлять 

главное, структурировать информацию и представлять в обобщенном виде. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Классические методы и модели обоснования оптимальных решений 

1.1. Транспортная задача 

линейного 

программирования 

(ТЗЛП) 

Лекции 2 4 
 

Л1.1, Л1.2 

1.2. Транспортная задача 

линейного 

программирования 

(ТЗЛП) 

Лабораторные 2 4 
 

Л1.1, Л1.2 

1.3. Классические модели 

исследования операций 

и методы поиска 

оптимальных решений: 

примеры. 

Сам. работа 2 6 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2 

1.4. Задача оптимального 

раскроя материалов 

(ЗРМ) 

Лекции 2 2 
 

Л1.1, Л1.2 

1.5. Задача оптимального 

раскроя материалов 

(ЗРМ) 

Лабораторные 2 4 
 

Л1.1, Л1.2 

1.6. Задачи математического 

программирования и 

основы численных 

методов оптимизации 

Сам. работа 2 14 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.3 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 2. Методы и модели обоснования оптимальных решений при неполной 

информации 

2.1. Метод экспертных 

оценок на примере 

выбора варианта 

дизайна детской 

комнаты 

Лекции 2 4 
 

Л1.1, Л1.2 

2.2. Метод экспертных 

оценок на примере 

выбора варианта 

дизайна детской 

комнаты 

Лабораторные 2 6 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

2.3. Исследование 

дискретной модели 

обоснования 

оптимального решения 

«Проверка ЭВМ» 

Сам. работа 2 11 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2 

Раздел 3. Информационные технологии поддержки принятия решений 

3.1. Информационные 

технологии поддержки 

проектов: портфельный 

анализ 

Лекции 2 4 
 

Л1.1, Л1.2 

3.2. Информационные 

технологии поддержки 

проектов: портфельный 

анализ 

Лабораторные 2 6 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2 

3.3. Системы поддержки 

принятия решений 

(СППР): введение в 

проблему 

Сам. работа 2 10 
 

Л1.1, Л1.2 

3.4. Информационные 

технологии 

обоснования решений в 

социальных системах: 

выбор рабочего и 

свободного времени 

Лекции 2 2 
 

Л1.1, Л1.2 

3.5. Информационные 

технологии 

обоснования решений в 

социальных системах: 

выбор рабочего и 

свободного времени 

Лабораторные 2 6 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2 

3.6. Примеры прикладных 

моделей обоснования 

оптимальных решений 

Сам. работа 2 10 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2 

3.7. Итоговый зачет по 

курсу в режиме 

тестирования 

Сам. работа 2 24 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2 

5. Фонд оценочных средств 



5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном объеме 

размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ» ММППР 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3796 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1 

Способен самостоятельно приобретать развивать и применять математические, естественно научные 

социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

https://clck.ru/35xgue 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

https://clck.ru/35xYms 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3 

Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

https://clck.ru/35xgwN 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

https://clck.ru/35xYoo 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4 

Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

https://clck.ru/35xgxv 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

https://clck.ru/35xYpj 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-6 

Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и развития 

информационного общества. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

https://clck.ru/35xgzS 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

https://clck.ru/35xYrd 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом: 

«отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 

50% или менее 50% заданий. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета (для обучающихся, не 

получивших зачет по результатам текущей успеваемости) по всему изученному курсу. Зачет проводится в 

устной форме по билетам. В билет входит 2 вопроса: 1 вопрос теоретического характера и 1 вопрос 

практико-ориентированного характера. 

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

1. Классическая математическая модель обоснования оптимальных решений, рассматриваемая в теории 

«Исследование операций». 

2. Транспортной задачи линейного программирования (ТЗЛП). 

3. Оптимальный раскрой материалов (ЗРМ) с использованием методов ЛП. 

4. Метод экспертных оценок на примере обоснования варианта решения по дизайну детской комнаты. 

5. Математическая модель обоснования решений в условиях неопределенности (на примере проблемы 

«Проверка ЭВМ»). 

6. Системный анализ проблем поддержки принятия решений. 



7. Общие свойства математических моделей поддержки принятия решений. 

8. Графический способ решения ЗЛП. 

9. Системы поддержки принятия решений (СППР): введение в проблему. 

10. Технологическая схема обоснования управленческих решений с использованием математических и 

компьютерных моделей  

ВОПРОСЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА (в форме расчетных заданий в среде 

Excel) 

1. Транспортная задача линейного программирования (ТЗЛП) 

Формализация задачи принятия решений: 1 ЛПР, условия определенности. 

Формализация задач принятия решений ТЗЛП. 

Методика использования инструмента «Поиск решения» в среде Excel. 

Выполнение индивидуальной расчетной работы по исследованию ТЗЛП. 

2. Задача оптимального раскроя материалов (ЗРМ) 

Формализация задачи принятия решений ЗРМ. 

Выполнение в среде Excel задачи генерации вариантов раскроя и поиска приближенного решения. 

Методика использования инструмента «Поиск решения» в среде Excel при решении ЗРМ. 

Выполнение индивидуальной расчетной работы по исследованию ЗРМ. 

3. Методы и модели обоснования оптимальных решений при неполной информации 

Основы теории принятия решений в условиях неопределенности. 

Метод экспертных оценок на примере выбора варианта дизайна детской комнаты. 

Организация и обработка данных экспертного оценивания в среде Excel. 

4. Информационные технологии поддержки принятия решений (СППР) 

Информационные технологии поддержки проектов: портфельный анализ 

Критерии выбора решений в условиях неопределенности. 

Оценка параметров критерия Гурвица в среде Excel. 

Выполнение и защита индивидуальной расчетной работы. 

5. Информационные технологии обоснования решений в социальных системах: выбор рабочего и 

свободного времени 

Информационные технологии идентификации параметров математических моделей. 

Изучение модели оптимизации продолжительности рабочего дня. 

Оценка параметров модели в среде Excel. 

Выполнение и защита индивидуальной расчетной работы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

«Отлично: студентом дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленные 

вопросы, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

«Хорошо»: студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускаются неточности в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

«Удовлетворительно»: студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. 

«Неудовлетворительно»: студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы. 

Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено. Студент не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 



6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Петрова А.Г., 

Оскорбин Н.М., 

Хворова Л.А. и 

др.  

Математическое 

моделирование: учебное 

пособие: Основная 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-

та., 2016.  

http://elibrary.asu.ru/h

andle/asu/3328  

Л1.2 Н. М. 

Оскорбин, В. В. 

Журавлева ; 

АлтГУ 

Математические модели и 

методы исследования 

систем управления (Ч. 1): 

учеб. пособие : [в 2 ч.] 

Изд-во АлтГУ, 2012 http://elibrary.asu.ru/h

andle/asu/45 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 А. В. 

Максимов, Н. 

М. Оскорбин 

Многопользовательские 

информационные системы: 

основы теории и методы 

исследования: монография 

Изд-во АлтГУ, 2013 http://elibrary.asu.ru/h

andle/asu/404 

Л2.2 О. П. 

Мамченко, Н. 

М. Оскорбин 

Моделирование 

иерархических систем: 

учеб. для вузов 

Изд-во АлтГУ, 2007 https://elibrary.ru/ite

m.asp?id=19873130 

Л2.3 Воронцовский 

А.В. 

УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ. Учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры: Гриф УМО 

ВО 

М.:Издательство Юрайт, 

2018 

https://biblio-online.r

u/book/E098C311-C

AA9-4FD5-AC72-5F

801419DD64 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Свободная энциклопедия «Википедия» 
 

Э2 Курс в Moodle «Математические модели и 

методы поддержки принятия решений»  

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3796 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office, Microsoft Windows, 7-Zip, AcrobatReader. 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Профессиональные базы данных: 

1. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/). 

2. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

3. Единый образовательный портал http://portal.edu.asu.ru 

4. Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 



Аудитория Назначение Оборудование 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В курсе «Математические модели и методы поддержки принятия решений» предусмотрено проведение 

практических занятий, выполнение индивидуальных расчетных работ по проблемным вопросам курса, 

что способствует лучшему и углубленному освоению теоретического материала. 

Теоретические разделы курса представлены в методической литературе, в которой приведены задания на 

самостоятельную работу, разделы вопросов и описание индивидуальных расчетных работ. 

В процессе выполнения расчетных работ студенты знакомятся с описанием каждого расчетного задания с 

примером его выполнения, с файлом задания на содержание расчетной работы, теоретическим 

материалом по отдельному методическому указанию и используемым программным средствам в среде 

MS Excel. 

Смотри ЭУМК (moodle) http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3796 

 

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать и принимать активное участие 

в работе на практических занятиях, а также выполнять задания, предлагаемые преподавателем для 

самостоятельного изучения. 

2. Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно 

участвуют в обсуждении темы. Темы практических занятий представлены в рабочей программе 

дисциплины. В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте 

периодическую печать - специальные журналы. Полезным будет работа с электронными учебниками и 

учебными пособиями в Internet-библиотеках. Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека 

Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

Принимайте участие в дискуссиях при коллективной защите результатов выполнения практических 

работ, так как они развивают ваши навыки коммуникативного общения. При возникновении трудностей в 

процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, консультируйтесь по самостоятельному 

изучению темы. 

3. Самостоятельная работа. При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на практических 

занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. Поиск ответов 

на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить и углубить свои 

знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить 

изученное ранее. Эти задания следует выполнять постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем 

курса. При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру. 

Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения 

самоконтроля и оценочные компетенции. 

4. Итоговый контроль. Перечень вопросов к зачету представлен в ЭУМК. В списке вопросов выделите те, 

которые были рассмотрены на практиках. Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для 

более детального изучения изучите рекомендуемую литературу. Если в списке вопросов есть те, которые 

не рассматривались на практических занятиях, изучите их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте 

вопросы на консультации перед экзаменом. Продумайте свой ответ при тестировании, его логику. 

Итоговое тестированиепроводится в среде ЭУМК (moodle) http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3796. 

Для допуска к зачету необходимо правильно ответить минимум на 7 вопросов из 10, случайно выбранных 

системой из базы вопросов, содержащих 100 вопросов.  
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Цель - познакомить студентов с рядом современных технологий разработки ПО. 

В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи курса:  

- познакомить студентов с основными принципами промышленной разработки ПО; 

- выработать навыки использования регулярных выражений в обработке текстов, систем 

контроля версий и автоматизированного тестирования ПО. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с 

использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. понятия регулярных выражений, кодировок текста, системы контроля версий и 

автоматизированного тестирования ПО; 

модели, процессы, этапы жизненного цикла ИС; 

процессы реинжиниринга ИС; 

современные методологии проектирования ИС, распространённые технологические 

стандарты; 

методики типового проектирования ИС. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. применять регулярные выражения и различные кодировки текста; 

использовать системы контроля версий; 

производить автоматизированное тестирование ПО; 

разрабатывать программы для работы в различных операционных системах; 

создавать кроссплатформенные программы на уровне выполнения; 

создавать программы на кроссплатформенных интерпретируемых языках 

выбирать оптимальный программный продукт и модели информационных технологий из 

нескольких возможных для решения прикладной задачи. 

выбрать программный продукт и технологии для решения задачи с учетом конкретной 

предметной области. 

разрабатывать сервисные программы и сервисные оболочки при разработке приложений с 

учетом конкретной предметной области. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. навыками применения регулярные выражения и различные кодировки текста; 

навыками использования системы контроля версий; 

навыками автоматизированного тестирования ПО; 

навыками применения информационных технологий и творческого подхода при решении 

стандартных и нестандартных задач; 

навыками выбора программных продуктов и мультиплатформенных технологий для 

решения задачи; 

навыками использования сервисных программ и сервисных оболочек для решения задачи. 

навыками работы с объектно-ориентированными языками программирования; 

навыками работы с интерпретируемыми языками программирования; 

навыками создания кроссплатформенных приложений. 



4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Регулярные выражения 

1.1. Зачем нужны 

регулярные выражения? 

Типы регулярных 

выражений. PCRE 

Основные операции с 

использованием 

регулярных выражений 

Квантификаторы 

Специальные 

метасимволы "Жадные" 

и “ленивые" регулярные 

выражения 

Группировки 

Направление просмотра  

Лекции 1 4 ОПК-5, ОПК-

2 

Л2.3, Л2.4, 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

1.2. Зачем нужны 

регулярные выражения? 

Типы регулярных 

выражений. PCRE 

Основные операции с 

использованием 

регулярных выражений 

Квантификаторы 

Специальные 

метасимволы "Жадные" 

и “ленивые" регулярные 

выражения 

Группировки 

Направление просмотра 

Лабораторные 1 4 ОПК-5, ОПК-

2 

Л2.3, Л2.4, 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

1.3. Зачем нужны 

регулярные выражения? 

Типы регулярных 

выражений. PCRE 

Основные операции с 

использованием 

регулярных выражений 

Квантификаторы 

Специальные 

метасимволы "Жадные" 

и “ленивые" регулярные 

выражения 

Группировки 

Направление просмотра 

Сам. работа 1 25 ОПК-5, ОПК-

2 

Л2.3, Л2.4, 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

Раздел 2. Системы контроля версий 

2.1. История систем 

контроля версий. 

Основные понятия. 

CVS, SVN. 

Распределённые 

системы контроля 

версий. Git Основные 

сценарии работы.  

Лекции 1 4 ОПК-5, ОПК-

2 

Л2.4, Л1.1, 

Л2.2, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.2. История систем 

контроля версий. 

Основные понятия. 

CVS, SVN. 

Распределённые 

системы контроля 

версий. Git Основные 

сценарии работы. 

Лабораторные 1 8 ОПК-5, ОПК-

2 

Л2.4, Л1.1, 

Л2.2, Л1.2 

2.3. История систем 

контроля версий. 

Основные понятия. 

CVS, SVN. 

Распределённые 

системы контроля 

версий. Git Основные 

сценарии работы.  

Сам. работа 1 25 ОПК-5, ОПК-

2 

Л2.3, Л2.4, 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2 

Раздел 3. Автоматизация тестирования web-приложений с помощью Selenium WebDriver 

3.1. Что такое Selenium 

WebDriver? Установка 

Python3 в Windows 

Переменная среды 

PATH Создание 

виртуального 

окружения для Selenium 

WebDriver. Установка 

Selenium в Windows. 

Установка драйвера для 

браузера. Пример 

работы Selenium 

WebDriver Напоминание 

о структуре веб-

страницы Поиск 

элементов на веб-

странице. Тестовые 

фреймворки  

Лекции 1 8 ОПК-5, ОПК-

2 

Л2.4, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2 

3.2. Что такое Selenium 

WebDriver? Установка 

Python3 в Windows 

Переменная среды 

PATH Создание 

виртуального 

окружения для Selenium 

WebDriver. Установка 

Selenium в Windows. 

Установка драйвера для 

браузера. Пример 

работы Selenium 

WebDriver Напоминание 

о структуре веб-

страницы Поиск 

элементов на веб-

странице. Тестовые 

фреймворки  

Лабораторные 1 14 ОПК-5, ОПК-

2 

Л2.4, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2 

3.3. Что такое Selenium 

WebDriver? Установка 

Python3 в Windows 

Сам. работа 1 52 ОПК-5, ОПК-

2 

Л2.4, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Переменная среды 

PATH Создание 

виртуального 

окружения для Selenium 

WebDriver. Установка 

Selenium в Windows. 

Установка драйвера для 

браузера. Пример 

работы Selenium 

WebDriver Напоминание 

о структуре веб-

страницы Поиск 

элементов на веб-

странице. Тестовые 

фреймворки  

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

см.приложение 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

см.приложение 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

см.приложение 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 У. Маккинни Python и анализ 

данных:  

ДМК Пресс, 2020 https://e.lanbook.

com/book/13172

1 

Л1.2 Шарден Б., 

Массарон Л., 

Боскетти А. 

Крупномасштабное 

машинное обучение 

вместе с Python: 

Учебные пособия 

Издательство "ДМК Пресс", 2018 

//ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.

com/book/10583

6 

Л1.3 Мельников 

С. В. 

Регулярные выражения 

Perl и их применение: 

Учебная литература для 

ВУЗов 

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_red&id=4

28811 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 



Л2.1 Ошероув Р. Искусство автономного 

тестирования с 

примерами на C#:  

Издательство "ДМК Пресс", 2014 https://e.lanbook.

com/book/90106 

Л2.2 Митчелл Р. Скрапинг веб-сайтов с 

помощю Python: 

Самоучители и 

руководства 

Издательство "ДМК Пресс", 2016 https://e.lanbook.

com/book/10090

3 

Л2.3 Хахаев И. А. Практикум по 

алгоритмизации и 

программированию на 

Python: курс 

М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 

2016//ЭБС «Университетская 

библиотека online» 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=42925

6 

Л2.4 Л. Рамальо Python. К вершинам 

мастерства:  

ДМК Пресс, 2016//ЭБС 

издательства «Лань» 

https://e.lanbook.

com/book/93273 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Программирование на Python https://stepik.org/course/67 

Э2 Python: основы и применение https://stepik.org/course/512 

Э3 Основы Git https://stepik.org/course/3145/ 

Э4 Автоматизация тестирования с 

помощью Selenium и Python 

https://stepik.org/course/575 

Э5 Сервис построения регулярных 

выражений 

https://regex101.com 

Э6 Курс в Moodle "Современные 

технологии разработки программного 

обеспечения" 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9002 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows 7 Professional 

Office 2010 Professional 

Acrobat Reader 

7-Zip 

Интерпретатор языка программирования Python 3 

 

Oracle VirtualBox 

GNU/Linux (любой, общего назначения, с поддержкой репозитория) 

стандартный набор утилит Linux и Windows 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Информационная справочная система: 

1. СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/). 

Профессиональные базы данных: 

1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com); 

2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 

3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

304С лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 



Аудитория Назначение Оборудование 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

магнитно-маркерная; компьютеры: 

марка AsusTeK Computer INC модель 

P8B75-M; мониторы: марка ASUS 

модель VW224 - 15 единиц; плакат 

"Компьютер и безопасность" 

208С лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс – 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

магнитно-маркерная; компьютеры: 

марка HP модель ProOne 400 G2 20-in 

Non-Touch AiO - 15 единиц  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением 

к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

103С лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс – 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации; помещение для 

саостоятельной работы 

Учебная мебель на 16 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

маркерная; марка ASUSTeK Computer 

INC модель P8B75-M - 15 единиц; 

мониторы: марка Asus модель VW224 - 

15 единиц 

108М лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс – 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 13 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

магнитно-маркерная; интерактивная 

доска: SMART Board – 1 ед.; 

персональные компьютеры: NAIO Corp 

Z520 – 13 ед.  

109М лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс – 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 13 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

магнитно-маркерная 1 шт.; компьютеры: 

марка NAIO Corp Z520 - 13 ед.  

110М лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс – 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 14 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

магнитно-маркерная 1 шт.; компьютеры: 

марка NAIO Corp Z520 - 14 ед.  



Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным 

вопросам дисциплины и практическое его применение.  

Степень овладения знаниями и практическими навыками определяется в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

С целью текущего контроля знаний проводится проверка выполнения тестов, предусмотренных 

календарно-тематическим планом, проверка выполненных практических заданий в ходе лабораторных 

работ, а также устный опрос студентов преподавателем. 

С целью итогового контроля знаний проводится экзамен. Семестровый экзамен является итоговой 

формой контроля уровня знаний студента по дисциплине. К сдаче экзамена допускаются студенты, 

успешно выполнившие лабораторные работы в соответствии с календарно-тематическим планом. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. • формирование у студентов системы знаний об информационном менеджменте как о 

важнейшей составляющей системы управления организацией и мощном инструменте 

преобразования деятельности организации в соответствии с требованиями процессного 

подхода к управлению; 

• подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной 

деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и 

руководителей проектов; 

• формирование теоретических знаний, умений и практических навыков решения проблем, 

возникающих при управлении ИТ-проектами; 

• выработка умений и практических навыков эффективного управления ИТ-проектами, 

обеспечивающих достижение определенных в проекте результатов по составу и объему 

работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

• изучение основ управления проектами; 

• изучить современные стандарты и методики управления проектами; 

• изучение особенностей управления ИТ-проектами; 

• изучить состав и содержание структуры ИТ-проектов; 

• изучить состав и содержание процессов управления ИТ-проектами; 

• изучить и освоить функциональность информационных систем управления проектами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-5.1 Знает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем. 

ОПК-5.2 Умеет разрабатывать программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем для решения профессиональных задач. 

ОПК-5.3 Способен модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-7 Способен использовать методы научных исследований и математического 

моделирования в области проектирования и управления информационными 

системами; 

ОПК-7.1 Знает методы научных исследований и математического моделирования в области 

проектирования и управления информационными системами. Способен использовать 

методы научных исследований и математического моделирования в области 

проектирования информационных систем. 

ОПК-7.2 Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в 

области проектирования информационных систем. 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов. 

ОПК-8.1 Знает принципы эффективного управления разработкой программных средств и проектов. 

ОПК-8.2 Умеет выбирать методологию и технологию управления разработкой программных средств 

и проектов. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 



УК-2.1 Знает требования, предъявляемые к проектной работе; методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта. 

УК-2.2 Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; 

организовывает и координирует работу участников проекта; представляет результаты 

проекта в различных формах. 

УК-2.3 Владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. • понятийный аппарат управления проектами; 

• принципы стандартизации в области управления проектами, состав международных и 

национальных стандартов управления проектами; 

• лучшие мировые и национальные практики, вошедшие в свод знаний PMI PMBOK; 

• методологии управления проектами (методы критического пути, PERT-анализа, 

стоимостного анализа, прогнозирования значений технико-экономических показателей 

проекта, оценка рисков); 

• архитектуру и функциональность информационных систем управления ИТ-проектами; 

• структуру и типовое содержание ИТ-проекта; 

• принципы гибких методологий управления проектами; 

• основные подходы к классификации проектов; 

• основные характеристики различных видов проектов; 

• основные положения системного подхода к управлению проектами; 

• особенности постановки целей проектов; 

• требования к проекту; 

• основные характеристики проекта: окружение и участники проекта, жизненный цикл и 

фазы проекта; 

• особенности организационной структуры проекта; 

• основные принципы договорного регулирования проектной деятельности; 

• основные задачи планирования проекта; 

• основные функции управления проектом; 

• особенности проектного финансирования; 

• управление персоналом проекта: организационное планирование, кадровое обеспечение 

проекта, создание команды проекта; 

• понятие качества и его планирование и контроль; 

• различные виды программных пакетов для управления проектами и их особенности; 

• основные этапы использования программных пакетов для управления проектами. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. • анализировать и оптимизировать план работ и стоимость проекта; 

• оформлять проектную документацию; 

• применять информационные системы для решения практических задач управления 

проектами; 

• ставить цели и задачи на каждом этапе реализации проекта; 

• оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими; 

• формировать шаблоны документов, необходимых для управления проектом на разных 

фазах; 

• составлять различные организационные структуры в соответствии с шаблоном; 

• решать основные задачи управления персоналом проекта (на примере создания команды 

проекта); 

• выделять основные задачи планирования проекта; 

• осуществлять контроль качества проекта; 

• осуществлять подбор программных продуктов для управления проектом в соответствии с 

конкретными требованиями; 

• разрабатывать базовый и альтернативный варианты проекта с помощью конкретного 

программного средства; 

• осуществлять анализ проектов с использованием инструментов конкретного программного 



средства; 

• составлять отчетные формы по отдельному варианту проекта; 

• подготавливать и строить графики по результатам проекта; 

• определять критерии целесообразности реализации проекта и осуществлять выбор 

варианта проекта на основе критериев. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. • навыками планирования проекта; 

• навыками сетевого анализа, календарного планирования, контроля хода реализации 

проекта; 

• построения сетевого графика; 

• расчета критического пути; 

• распределения и планирования ресурсов; 

• расчета показателей освоенного объема; 

• проведения анализа проектных рисков и определения мер реагирования на них; 

• подготовки и проведения презентации проекта; 

• работы в команде, использующей agile методологию; 

• методами оценки эффективности проекта; 

• основными подходами к разрешению конфликтов при управлении проектами и методами 

эффективных коммуникаций. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Теоретические и методологические аспекты управления проектом 

1.1. Проект и проектная 

деятельность 

Лекции 3 1 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

1.2. Чтение лекции и 

рекомендованной 

литературы. Работа с 

интернет-ресурсами 

Сам. работа 3 6 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

1.3. Управление 

проектами как вид 

управленческой 

деятельности 

Лекции 3 1 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

1.4. Чтение лекции и 

рекомендованной 

литературы. Работа с 

интернет-ресурсами 

Сам. работа 3 6 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

1.5. Жизненный цикл 

проекта 

Лекции 3 1 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.6. Чтение лекции и 

рекомендованной 

литературы. Работа с 

интернет-ресурсами 

Сам. работа 3 6 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

1.7. Организационная, 

методологическая и 

технологическая 

составляющие 

управления 

проектами 

Лекции 3 1 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

1.8. Чтение лекции и 

рекомендованной 

литературы. Работа с 

интернет-ресурсами 

Сам. работа 3 6 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

1.9. Формирование 

проектной 

документации. 

Лабораторные 3 2 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

Раздел 2. Основные процессы управления проектами 

2.1. Процесс инициации 

проекта 

Лекции 3 2 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

2.2. Чтение лекции и 

рекомендованной 

литературы. Работа с 

интернет-ресурсами 

Сам. работа 3 6 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

2.3. Начало проекта. 

Разработка Устава и 

паспорта проекта. 

Лабораторные 3 4 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

2.4. Процессы 

планирования 

Лекции 3 2 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

2.5. Чтение лекции и 

рекомендованной 

литературы. Работа с 

интернет-ресурсами 

Сам. работа 3 6 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

2.6. Решение основных 

задач планирования 

Лабораторные 3 4 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

2.7. Процессы 

мониторинга и 

контроля 

Лекции 3 2 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

2.8. Чтение лекции и 

рекомендованной 

литературы. Работа с 

интернет-ресурсами 

Сам. работа 3 7 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

2.9. Анализ хода 

выполнения проекта 

Лабораторные 3 2 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

2.10. Процессы 

завершения проекта 

Лекции 3 2 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

2.11. Чтение лекции и 

рекомендованной 

литературы. Работа с 

интернет-ресурсами 

Сам. работа 3 8 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

2.12. Выполнение 

процедур 

завершения проекта 

Лабораторные 3 2 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

Раздел 3. Методологии и программные средства управления проектами 

3.1. Гибкие методологии 

управления 

проектами 

Лекции 3 2 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

3.2. Чтение лекции и 

рекомендованной 

литературы. Работа с 

интернет-ресурсами. 

Написание реферата. 

Сам. работа 3 8 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

3.3. Применение гибких 

методов в 

управлении 

проектами. 

Лабораторные 3 4 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

3.4. Программные 

средства управления 

проектами 

Лекции 3 2 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

3.5. Чтение лекции и 

рекомендованной 

литературы. Работа с 

интернет-ресурсами. 

Подготовка доклада. 

Сам. работа 3 8 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

3.6. Разработка модели 

проекта. 

Лабораторные 3 8 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

3.7. Подготовка к зачету. Сам. работа 3 8 УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2 

Л2.3, Л1.1, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Цель работы: Написать коммерческое предложение, следуя приведённым рекомендациям. 

Коммерческое предложением должно содержать следующие элементы: 

Шапка Коммерческое предложение должно быть напечатано на фирменном бланке компании, и 

содержать «шапку» — т. е. расположенный вверху каждого листа (в колонтитуле) логотип компании и 

контактную информацию (адрес, телефоны, факс, сайт). В идеальном варианте «шапка» должна быть 

полноцветной (высокого качества). Для этого используют цветной лазерный принтер или заказывают 

бланки в типографии. 

Регистрационный номер и дата регистрации предложения. В компаниях принято регистрировать все 

входящие и исходящие документы, в т. ч. коммерческие предложения. Эти две строки размещаются 

обычно на первой странице справа вверху. На первой строке предложение регистрируется 

делопроизводителем вашей компании, на второй — делопроизводителем клиента. 

Куда (наименование организации, полный почтовый адрес, электронный адрес, телефоны/факсы). Эта 

информация также размещается на первой странице в верхнем правом углу. 

Для удобства последующей работы с предложением, все контактные данные следует писать полностью, 



даже если это не первое предложение и даже если вы помните их наизусть — это упростит работу с 

данным предложением вашим коллегам во время вашего отпуска или отсутствия по другой причине. 

Кому (должность, ФИО). Должность и фамилия, имя, отчество (полностью) человека, которому 

адресовано предложение. 

Так как в коммерческих предложениях не принято (как в устной беседе) несколько раз обращаться к 

человеку по имени-отчеству, то здесь они должны быть полностью, а не в виде инициалов. Будьте 

аккуратны с должностью — не напутайте в написании сложных имен, а также — с должностью! 

Обращение Подразумевается, что в обсуждении предложения может участвовать несколько человек, в т. 

ч. — более вышестоящие сотрудники компании, чем тот к которому Вы обращаетесь. Поэтому если 

предложение адресовано не генеральному директору и не владельцу компании, то как правило, 

используется стандартное общепринятое обращение «Уважаемые господа». Оно применяется даже тогда, 

когда предложение адресовано одному человеку. Как правило, эта строка выделяется более крупным 

шрифтом.Выражение своего уважения Сразу после обращения должен располагаться очень краткий 

словесный реверанс. Следите за тем, чтобы эти фразы вежливости не повторялись из письма в письмо, 

если Ваша переписка достаточно длительна. 

Повод написания Первая строка самого сообщения должна напоминать, в какой связи предложение 

направлено. Например, если была встреча, на которой вы договорились с клиентом, что пришлёте ему 

предложение — то так и должно быть написано. С самого начала чтения предложения клиент должен 

понимать: он получил его потому, что сам Вас попросил об этом! 

Описание положения клиента Затем следует вкратце пересказать, какие основные задачи клиента, о 

которых он вам рассказал, закрывает данное предложение. Описание этих задач позволит клиенту сразу 

определить — насколько точную информацию он вам предоставил и насколько правильно и полно вы ее 

поняли. Соответственно, если на предшествующей написанию данного предложения встрече о чем-то 

важном не было сказано, то по прочтении этой части клиент может дополнить условие поставленной 

перед вами задачи. Данная часть должна занимать от 1/4 до 2/3 страницы. 

Описание предложения Сама коммерческая часть должна вкратце описывать суть предложения, причём 

без технических подробностей (если они необходимы, то должны содержаться в приложении, на которые 

в тексте предложения имеются ссылки). Если решений предлагается несколько, то вкратце объясняется 

их принципиальное отличие друг от друга. 

Приложения Все особые сведения, к которым можно отнести технические подробности, расчёты и 

прочее, должны быть вынесены в приложения, каждое из которых в верхнем правом углу имеет надпись 

«Приложение» (и номер, если их несколько). Приложения располагаются после самого предложения. В 

принципе, приложений может быть сколь угодно много. Однако, следует соблюдать в этом вопросе 

определённую умеренность: необходимо быть уверенным, что прилагаемые вами сведения клиенту 

действительно интересны и понятны. 

Сумма инвестиций Ценовая часть: перед, и после цены должны быть описания выгод и преимуществ 

клиента при выборе именно этого решения. Если решений несколько, то ценовая разница вкратце 

комментируется. 

Срок действия предложения Условия поставки, цена, сроки и прочее могут измениться. Клиент должен 

понимать, что выставленное Вами предложение, — не бессрочное, поэтому обязательно следует 

определить, в течение какого периода вы гарантируете неизменность заявленных условий. 

Ваша фирма, как деловой партнер (история, гарантии и пр.). Кратко должны быть описаны конкурентные 

преимущества сотрудничества именно с вашей фирмой — буквально один абзац, несколько фраз. 

Дата следующего контакта Обозначьте, когда Вы планируете связаться с клиентом в следующий раз, и 

каким будет этот контакт (телефонным, личным, «электронным»). Желательно напоминать о себе 

самому, не оставляйте следующий контакт на инициативу клиента. 

Дата Обязательно датируйте каждое ваше предложение — это поможет избежать недоразумений, когда, 

например, вы неоднократно высылаете какие-либо поправки и уточнения в дополнение к основному 

предложению, и клиент уже запутался — какое из них последнее. 

Подпись В конце предложения, после обязательных словесных реверансов, не забудьте указать свои 

должность, имя и фамилию. Если предложение отвозится клиенту на бумажном носителе или 

отправляется по факсу, то весьма желательным атрибутом будет Ваш автограф. 

Нумерация страниц Если в вашем предложении несколько страниц, то они должны быть обязательно 

пронумерованы, рекомендуется использовать формат «стр. №... из (всего)». Такой стиль уменьшит риск 

того, что клиент не дочитает предложение до конца, растеряв половину страниц. 

Оформление Каждый абзац следует начинать с красной строки. Можно сделать увеличенный интервал 

между абзацами. Текст смотрится привлекательнее, если использовано выравнивание «по ширине». 

Не стоит использовать вычурные шрифты и сложное форматирование, — в оформлении коммерческого 

предложения желательна умеренность. Лучше, если шрифт будет не очень мелким (12 или 14 пт). 

Используйте для основного текста шрифт с засечками (например, Times New Roman), шрифт без засечек 

(как Arial) хорошо использовать для заголовков. Не злоупотребляйте курсивом и жирным начертаниями, 

используйте их только для выделения каких-то моментов (в незначительных количествах). 



Само коммерческое предложение обычно занимает не более двух страниц. Обратите внимание, чтобы 

текст был равномерно распределён по поверхности этих двух страниц: нежелательны ситуации, когда 

второй лист заполнен не более чем на четверть. Будет неплохо, если оформление предложения будет 

содержать элементы корпоративного стиля, и будет перекликаться с оформлением корпоративного сайта, 

буклетов, рекламных материалов или проспектов, и пр. 

Брошюровка Если предложение будет передаваться клиенту курьером, почтой или лично, — то 

позаботьтесь о том, чтобы оно было аккуратно сшито. Это может быть скоросшиватель с прозрачной 

обложкой, или если общее количество страниц предложения вместе с приложениями достаточно велико, 

то можно воспользоваться современными средствами брошюровки. 

Составленное коммерческое предложение отправьте по почте своему преподавателю. Не забудьте указать 

тему письма («Коммерческое предложение»). Обязательно напишите в теле письма приветствие, 

обращение и прощание (по правилам этикета делового общения). 

 

Выполнение домашнего задания в форме презентации проекта по любой выбранной студентом тематике 

предусматривает: 

1. Формулирование цели и задач проекта. 

2. Определение целей, на достижение которых направлен данный проект. 

3. Технико-экономическое обоснование ИТ-проекта. 

4. Разработка устава проекта. 

5. Формирование календарного плана проекта в Microsoft Project. 

6. Определение потребности в ресурсах. 

7. Описание ресурсов и назначение их на задачи проекта в Microsoft Project. 

8. Формирование бюджета проекта. 

9. Определение рисков проекта и создание плана реагирования на них. 

10. Описание ожидаемых результатов проекта. 

Тематика домашнего задания связана с разработкой фрагмента плана управления проектом, используя 

материалы одного из кейсов (или предложить свою тему): 

1. Разработка проектного решения по внедрению современных технологий /Торговая сеть 

2. Разработка проектного решения по созданию информационной системы сети придорожного сервиса 

3. Разработка проектного решения для автоматизации бизнес-процесса в компании Экспресс-доставка. 

Цель работы: составить календарный план проектных работ в индивидуальной (настольной) системе 

планирования и в системе коллективной разработки (управления проектами). 

Каждому участнику проектной группы следует составить календарный план работ (в соответствии со 

своими ролями), согласовать его с руководителем группы. 

В качестве примера можно рассмотреть работу в Planner или MS Project (в индивидуальном режиме). 

Аналогично делается работа и в других системах (например, GanttProject или ProjectLibre). 

Запустите Planner или аналогичную программу. 

Создайте проект. Задайте сведения о проекте (по согласованию с руководителем проекта). Перейдите к 

задачам. Настройте календарь рабочего времени. Создайте необходимые задачи, подзадачи. Установите 

связи для взаимосвязанных задач. 

После планирования задач перейдите в область ресурсов для создания группы сотрудников (трудовой 

ресурс), работающих над проектом, и назначения ресурсов задачам. В группу Вы должны добавить, все 

роли, которые передают Вам свои продукты и которым Вы передаёте свои продукты, а также 

руководителя проекта и аудитора. 

В эту группу также включается и необходимое оборудование (компьютеры, ПО). 

Материальные ресурсы — это расходные сырье и материалы, используемые для выполнения задач 

проекта. 

Затратные ресурсы — это финансовые обязательства проекта. 

В качестве таких ресурсов могут быть указаны расходы на дорогу, ГСМ, затраты на распечатку или 

другие фиксированные затраты задачи. 

Затратные ресурсы могут объединяться с материальными ресурсами. 

Отметьте выполнение задачи составление плана проекта. 

Посмотрите диаграммы Ганта, сетевой график и другие графические возможности представления 

проекта. 

Включите в отчёт сетевой график, диаграмму Ганта (обычную). 

Рекомендации к выполнению домашнего задания. 

Подготовить презентацию продолжительностью 12-15 минут , содержащую: 

1. Обоснование выбора стратегии управления проектом. 

2. Обоснование цели, задачи, ожидаемый результат проекта. 

3. Обоснование выбора методологии (или методики). 

4. Определение модель (текстовая или графическая) процесса разработки плана управления проектом. 

5. Обоснование структуру плана управления проектом. 



6. Привести пример одного из планов: 

• Управления содержанием; 

• Управление сроками; 

• Управление стоимостью; 

• Управление рисками; 

• Управление конфигурацией. 

7. Обосновать критические факторы успеха проекта. 

8. Определить критерии приемки проекта. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Варианты заданий. 

1. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности судоходной компании. 

2. Разработать проект информационной системы для учреждения юстиции. 

3. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности малого научно-

внедренческого предприятия. 

4. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности компании, занимающейся 

видеопрокатом. 

5. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности предприятия автосервиса. 

6. Разработать проект информационной системы для торгово-закупочной фирмы. 

7. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности отдела гарантийного 

ремонта товаров торговой фирмы. 

8. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности отдела учета 

домовладений Бюро технической инвентаризации. 

9. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности отдела учета квартир 

Бюро технической инвентаризации. 

10. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности отдела учета нежилых 

помещений Бюро технической инвентаризации. 

11. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности отдела учета 

налогообложения физических лиц городской налоговой инспекции. 

12. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности телеателье. 

13. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности Государственной 

автомобильной инспекции по безопасности дорожного движения города. 

14. Разработать проект информационной системы для ведения реестра имущества университетского 

городка. 

15. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности туристической 

компании. 

16. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности регистратуры 

ведомственной поликлиники. 

17. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности рекламного агентства. 

18. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности центра оценки и 

продажи недвижимости. 

19. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности отдела 

вневедомственной охраны квартир. 

20 .Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности отдела приватизации 

жилья администрации города. 

21. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности Бюро технической 

инвентаризации по изготовлению и выдаче технических паспортов на объекты недвижимости. 

22. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности телефонной компании. 

23. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности мелкооптового 

книжного магазина. 

24. Разработать проект информационной системы для обеспечения деятельности автовокзала. 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля (выполнение 

практических заданий 

1. Конструирование и анализ сетевого графика. Проект выполняется в условиях ограниченности 

ресурсов. В проекте используются однотипные ресурсы. 

- Провести прямой анализ сетевого графика: найти ранние сроки начала и окончания операций, ранний 

срок окончания проекта. 

- Провести обратный анализ сетевого графика: найти поздние сроки начала и окончания операций, 

поздний срок окончания проекта. 

- Найти критический путь. 

- Выровнять загрузку ресурсов. В проекте используется один тип ресурса. Каждый день может быть 



использовано не более n единиц ресурса. 

2. Презентация IT-проекта по любой выбранной студентом тематике предусматривает: 

- формулирование цели и задач IT-проекта; 

- определение бизнес-проблем, на решение которых направлен данный проект; 

- определение рисков IT-проекта и создание плана реагирования на них; 

- формирование календарного плана проекта в Microsoft Project 2010; 

- определение потребности в ресурсах; 

- описание ресурсов и назначение их на задачи проекта в Microsoft Project 2010; 

- формирование бюджета проекта; 

- описание результатов IT-проекта и получаемых бизнес-выгод от его реализации. 

3. С помощью системы управления проектами MS Project - 2010 

- создать календарь проекта, указав рабочее и нерабочее время, дату корпоративного праздника 

(нерабочий день), закрепить календарь за проектом 

- создать скелетный план проекта 

- провести детализацию скелетного плана 

- установить длительности задач и связи между задачами 

- создать Лист ресурсов 

- описать ресурсные риски, используя настраиваемые поля 

- провести назначение ресурсов задачам • выяснить бюджет проекта, распределение средств по фазам 

проекта 

- предусмотреть поступление спонсорской помощи (денежные средства) 

- выяснить, какие задачи находятся на критическом пути 

- выяснить, есть ли ресурсы с превышением доступности 

- устранить превышение доступности ресурсов 

- смоделировать выполнение проекта 

- по методу освоенного объема определить состояние проекта: отставание от расписания, соответствие 

запланированному бюджету, тенденции реализации проекта (по срокам, по стоимости) 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

Темы реферата 

1. Критические факторы успеха и причины неудач на проектах внедрения информационных систем. 

2. Виды резервов проектных ресурсов: назначение, оптимальные стратегии выделения и расходования. 

3. Математические методы в управлении проектами. 

4. Организация и проведение аттестации ключевых и конечных пользователей по итогам обучения на 

проектах внедрения корпоративных информационных систем. 

5. Принципы бухгалтерского учета проектных затрат и принятия на баланс результатов проектов 

внедрения корпоративных информационных систем. 

6. Формирование проектной команды с учетом стратегии развития персонала компании. 

7. Модели зрелости проектного управления на примере CMMI. 

8. Проектная документация: ключевые документы, управление, предотвращение избыточной 

документации. 

9. Сравнительный анализ проектного и программного управления в разрезе целей, задач, организации 

работ и области применения. 

10. Сравнительный анализ проектного и программного управления: цели, характер решаемых задач, 

типовая структура, соотнесение с деятельностью организации. 

11. Технико-экономическое обоснование на проектах внедрения корпоративных информационных 

систем: методы, подходы, стоимость работ. 

12. Управление требованиями заказчика на проектах внедрения корпоративных информационных систем. 

13. Управление организационными изменениями на проектах внедрения корпоративных 

информационных систем: цели и задачи применения, адресуемые риски, методы, потоки работ. 

14. Проектный офис и офис проекта: цели, принципы организации и управления, примеры. 

15. Российская специфика эффективного управления проектом внедрения информационных систем. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен: 

1. Каковы отличительные признаки проекта? 

2. Что понимается под управлением проектами? 

3. Что такое «треугольник управления проектами»? 

4. Какова структура процессов управления проектами согласно РМВОК? 

5. Перечислите области знания в управлении проектами в соответствии с PMBOK. 



6. Какова взаимосвязь между группами процессов управления проектами? 

7. Какие процессы входят в группу процессов планирования проекта? 

8. Каковы составляющие методологии управления проектами? 

9. Как можно классифицировать профессиональные стандарты управления проектами? 

10. Кто относится к субъектам управления проектом? 

11. Что является объектом управления в системе управления проектом? 

12. Назовите и охарактеризуйте фазы жизненный цикл проекта. 

13. Назовите факторы, влияющие на успех проекта. 

14. Каковы основные направления автоматизации управления проектами? 

15. Какие возможности должна обеспечить система управления проектом в части календарно-ресурсного 

планирования? 

16. Какие возможности должна обеспечить система управления проектом в части финансового 

планирования? 

17. Какие функциональные компоненты включаются в систему управления проектами? 

18. Сравните различные подходы к автоматизации процессов управления проектами: на основе 

специализированного ПО, на основе специализированных модулей ERP систем, на основе PM систем. 

19. В чем состоит отличие понятий «проект», «программа», «портфель проектов»? 

20. Как формируется бюджет портфеля проектов? 

21. Опишите и сравните функциональную, матричную и проектную организационные структуры. 

22. Как власть и полномочия руководителя проекта зависят от организационной структуры? 

23. Опишите и сравните слабую, сбалансированную и сильную матричные организационные структуры. 

24. Что такое Офис управления проектами? В чем заключаются его функции и цель создания? 

25. Охарактеризуйте структуру и назовите примерный состав корпоративного стандарта управления 

проектами. 

26. Как различаются подходы к управлению проектами в различных областях деятельности? 

27. Каковы основные этапы управления содержанием проекта? 

28. Какие принципы используются при разработке иерархической структуры работ проекта? 

29. Как происходит подтверждение содержания проекта? 

30. Что входит в словарь иерархической структуры работ проекта? 

31. Какие методы применяются при разработке ИСР? 

32. Что такое расписание проекта и какую роль оно играет в управлении проектом на всех стадиях его 

жизненного цикла? 

33. Что такое сетевая модель проекта и какие бывают типы взаимосвязей? 

34. Перечислите известные вам сетевые диаграммы, а также опишите правила их построения. 

35. Что такое ресурс? 

36. Перечислите методы оценки продолжительности работ проекта, а также их достоинства и недостатки. 

37. Назовите и охарактеризуйте основные типы ресурсов, используемых в проектной деятельности. 

38. Какие ограничения связаны с использованием ресурсов в проекте? 

39. Как связаны календарное планирование ресурсов и приоритет проекта? 

40. Какие операции задерживаются при выравнивании использования ресурсов? 

41. Каким образом календарное планирование ресурсов снижает гибкость в управлении проектом? 

42. Опишите общий алгоритм метода критического пути. 

43. Что такое критический путь и сколько их может быть в проекте? 

44. Метод PERT. Его преимущества, недостатки и область применения. 

45. Как применяется метод Монте-Карло в управления проектами? 

46. Метод критической цепи. Область применения, достоинства и недостатки. 

47. Опишите проблему формирования расписания с ограниченными ресурсами. 

48. Чем отличается иерархическая структура работ от сетевого графика проекта? 

49. Опишите зависимость продолжительности проекта от его стоимости. Ответ обоснуйте и приведите 

примеры. 

50. Что такое бюджет? Чем он отличается от сметы? 

51. Как формируется бюджет проекта? 

52. Что представляет собой управление стоимостью проекта как процесс? 

53. Процесс управления закупками проекта. 

54. Срок окупаемости проекта. 

55. Охарактеризуйте и представьте графически характер распределения затрат проекта во времени в 

соответствии с фазами жизненного цикла проекта. 

56. Дайте определение понятиям «риск» и «неопределенность». 

57. Перечислите основные цели и задачи управления рисками проекта. 

58. С помощью каких показателей можно оценить риск? 

59. Существуют ли риски, оказывающие положительное влияние на проект? 

60. Что входит в план управления рисками проекта? 



61. Перечислите основные подходы и инструменты идентификации рисков. 

62. В чем заключается цель качественной оценки рисков проекта? 

63. Какие методы могут быть использованы для количественной оценки рисков проекта? 

64. В чем заключаются основные преимущества и недостатки различных методов количественной оценки 

рисков проекта? 

65. Перечислите основные стратегии и инструменты управления рисками проектами. 

66. Можно или нельзя устранить проектные риски, если проект тщательно спланирован? 

67. В чем состоит различие между факторами и триггерами риска? 

68. Кто такой «владелец риска»? 

69. Приведите известные вам классификации рисков. 

70. В чем состоит отличие между остаточным и вторичным риском? 

71. Назовите типичные риски ИТ-проектов. 

72. Назовите четыре вида мер реагирования на негативные риски. Проиллюстрируйте ответ примерами 

реагирования на негативные риски ИТ-проектов. 

73. Назовите четыре вида мер реагирования на возможности. Проиллюстрируйте ответ примерами 

реагирования на возможности в ИТ-проектах. 

74. Как можно классифицировать проекты по степени определенности целей и ресурсов? К какой группе 

относятся ИТ проекты? 

75. Что является причиной неуспеха традиционных методов управления проектами при создании и 

внедрении информационных систем? 

76. Перечислите основные тезисы Agile Maniftsto. 

77. Опишите метод Scrum. 

78. Опишите подход Devops. 

79. Дайте характеристику гибких методологий управления проектами. 

80. Опишите функционал MS Project, используемый для календарного планирования. 

81. Назовите и охарактеризуйте основные виды задач, используемые в MS Project 

82. Опишите функционал MS Project, используемый для создания ресурсов в проекте. 

83. Опишите функционал MS Project, используемый для назначения ресурсов на задачи проекта. 

84. Опишите функционал MS Project, используемый для выравнивания ресурсов. 

85. Опишите функционал MS Project, используемый для расчета бюджета проекта. 

86. Какие показатели используются для оценки степени завершенности проекта в MS Project? 

87. Опишите три возможных подхода для указания информации о фактическом выполнении работ в MS 

Project. Проведите сравнительный анализ их достоинств и недостатков. 

88. Опишите функционал MS Project, используемый для контроля проекта по методу освоенного объема. 

Приложения 

Приложение 1.   Управление ИТ-проектами-ФОС.doc  
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Никитаева 

Управление ИТ-

проектами: учебное 

пособие 

Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 

2016 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=493241 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379094/fos403380/


6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Гниденко И. 

Г., Павлов Ф. 

Ф., Федоров 

Д. Ю. 

Технология разработки 

программного 

обеспечения: Учебное 

пособие 

Юрайт, 2018 // ЭБС "Юрайт" https://urait.ru/bco

de/415606 

Л2.2 Е. В. Бунова, 

А. Н. 

Шурыгин 

Применение свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения для 

управления ИТ-

проектами в госсекторе:  

, 2015 https://e.lanbook.c

om/journal/issue/2

98073 

Л2.3 Беликова 

И.П.  

Управление проектами : 

краткий курс лекций : 

Учебник из 

университетской 

библиотеки "Оnline" 

Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, 2014 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=277473 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Управление ИТ-проектами https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1416 

Э2 IBM developerWorks http://www.ibm.com/developerworks/ru/ 

Э3 Object Management Group - UML http://www.uml.org 

Э4 Курсы ИТ-менеджмента – При МГТУ им. 

Баумана 

http://www.specialist.ru/section/it-management 

Э5 Система управления проектами Адванта / 

Блог 

http://www.advanta-group.ru/blog/ 

Э6 Московское отделение Project Management 

Institute 

http://www.pmi.ru/ 

Э7 Сообщество энтузиастов гибкой 

разработки 

http://agilemanifesto.org/ 

Э8 Портал MicrosoftProject.ru http://www.microsoftproject.ru 

Э9 Сайт компании PM Expert http://www.pmexpert.ru 

Э10 Портал «Профессионал управления 

проектами» 

http://www.pmprofy.ru/ 

Э11 Курс на образовательном портале АлтГУ https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1416 

6.3. Перечень программного обеспечения 

IBM Rational Software Architect Designer, IBM Rational Method Composer, IBM Rational Data Architect, IBM 

WebSphere Business Modeler Advanced 

Браузеры Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox. 

MS Word, MS Excel, Microsoft Office Project / Planner, Microsoft Office Visio, Microsoft Windows, 7-Zip, 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 



1. Образовательный портал АлтГУ http://portal.edu.asu.ru/  

2. Электронный каталог НБ АлтГУ «Книги»: http://www.lib.asu.ru/app/elecat/elecat=index1?base=book 

3. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://e.lanbook.com/ 

4. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://biblio-

online.ru 

5. ЭБС «Университетская библиотека online»: https://biblioclub.ru/ 

6. ЭБС АлтГУ: http://elibrary.asu.ru/ 

 

СПС КонсультантПлюс: инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru 

Электронно-библиотечная система «E-library»: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

202С библиотека (читальный зал) - помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 53 посадочных 

места; компьютеры с подключением к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде АлтГУ; ноутбуки (по запросу) 

002С кабинет криминалистики 

(криминалистический полигон) - 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторных и(или) 

практических); проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 50 посадочных 

мест, оборудованный макетами, 

наглядными пособиями, стендами, 

схемами, образцами предметов и 

орудий убийства; проектор; манекен; 

шкафы для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования в количестве 7 

ед. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами учебной деятельности студентов являются лекции и практические занятия в виде 

лабораторного практикума. По практикуму предусмотрено использование индивидуального подхода 

обучения, каждый студент выбирает тематику своего проекта. 

Для закрепления промежуточных теоретических знаний предусмотрен коллоквиум. 

В конце изучения дисциплины по теории предусмотрен тест. Дисциплина заканчивается зачетом. 

Изучение учебной дисциплины студентами предусматривает два вида работ: 

- работа с преподавателем; 

- самостоятельная работа. 

Работа с преподавателем охватывает два вида учебных занятий: лекционные занятия и практические 

занятия. Последовательность проведения данных занятия, их содержание определяются настоящей 

программой. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на выполнение 

самостоятельной работы. 

В ходе лекций студентам рекомендуется: 

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также 

пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический материал 



взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту необходимо самостоятельно изучить 

материал и ответить на контрольные вопросы по пропущенной теме во время индивидуальных 

консультаций. 

Практическое занятие требует подготовки студентов, предусматривающей изучение теоретического 

материала по теме занятия с использованием учебной литературы, перечень которой приведен в данной 

рабочей программе. 

Самостоятельная работа (изучение теоретического курса) 

Вторым видом работы студента, выполняемым им при изучении курса является самостоятельная работа, 

которая помимо подготовки к практическим занятиям предусматривает изучение нормативных правовых 

актов и рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также выполнение заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная 

функция учебников – ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны 

быть усвоены будущими бакалаврами по данной дисциплине. 

Лабораторные работы - это активная форма учебного процесса. При подготовке к лабораторным работам 

студенту необходимо изучить основную литературу, ознакомится с дополнительной литературой, учесть 

рекомендации преподавателя. Лабораторные работы предполагают выполнение заданий и решение задач 

на ПК. 

Цель заданий для самостоятельной работы - закрепить полученные знания в рамках отдельных тем по 

учебной дисциплине, сформировать умения и навыки по решению вопросов, составляющим содержание 

курса. 

Выбор конкретных заданий для самостоятельной работы осуществляется каждым студентом 

самостоятельно, исходя из потребности набора необходимого количества баллов по бально-рейтинговой 

системе (БРС) оценки знаний. 

Для выполнения заданий необходимо изучить списки нормативных актов и экономической литературы, 

рекомендуемых по каждой теме учебной дисциплины. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер. При ее оценке преподаватель в первую 

очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В процессе работы над заданием 

закрепляются и расширяются знания по конкретным вопросам учебной дисциплины. 

В индивидуальной работе по теме задания студент должен полно и всесторонне рассмотреть все аспекты 

темы, четко сформулировать и аргументировать свою позицию по ключевым вопросам. Некоторые 

задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение полученных результатов на 

практических занятиях. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную 

консультацию у преподавателя. 

Выполненное задание проверяется преподавателем и оценивается в баллах БРС. 

Результаты самостоятельной работы оформляются в виде персонального портфолио студента по 

дисциплине. Портфолио создается в форме папки документов, отражающих выполненную работу 

студента и его учебные и научные достижения при изучении учебного курса. 

Задание на практическую работу включает содержательную постановку задачи в некоторой предметной 

области. Индивидуальное задание каждый студент получает у преподавателя, который осуществляет 

руководство в соответствии с перечнем тематик работ. 

Подготовка индивидуального задания является одной из форм обучения обучающегося. Данная форма 

обучения направлена на: 

- организацию и повышение уровня самостоятельной работы; 

- усиления контроля за результатами самостоятельной работы. 

При выполнении самостоятельных работ акцент делается на формирование навыков работы студентов с 

научно-технической литературой; работы с сетью Internet; на систематизацию материала для решения 

поставленных задач; на формирование навыков оформления результатов выполненных работ 

(пояснительной записки, ссылок на литературные источники, выводе по работе). Защита работы 

проводится индивидуально каждым студентом. 

Оформление отчетов и других материалов должно приводиться в соответствии с действующими 

стандартами. В процессе защиты работы студент должен быть готов ответить на вопросы преподавателя, 

касающиеся темы самостоятельной работы. 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы, конспектов лекции, участие в 

проводимых контрольных опросах, тестирование по модулям и темам, выполнение письменной работы 

на коллоквиуме, проводимом после завершения лекционной части курса. 

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую проблемно-ориентированную 

самостоятельную работу (ТСР). 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений и 

включает следующие виды работ: 

• работа с лекционным материалом; 



• подготовка к лабораторным работам; опережающая самостоятельная работа;  

• изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

• подготовка к контрольным работам и промежуточной аттестации. 

Творческая СРС включает: 

• поиск, анализ, структурирование и презентация информации по теме раздела дисциплины, 

применительно к индивидуальному заданию; 

• исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; 

• анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме. 

Цель доклада - развитие навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов развивает 

творческий потенциал обучающихся. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические занятия. Перед началом работы по написанию научного доклада студент 

согласовывает с преподавателем тему, структуру, литературу, обсуждает ключевые вопросы доклада. 

Реферат может быть написан на одну из предлагаемых преподавателем тем. Реферат должен быть четко 

структурирован: введение, основная часть (делится на ряд параграфов), заключение. Введение содержит 

постановку проблемы, во введении следует объяснить, чем был обоснован выбор темы, охарактеризовать 

актуальность и значимость темы. Особое внимание следует обратить на изученность темы, 

проанализировать использованные источники и литературу. В основной части работы должна 

непосредственно раскрываться объявленная тема. Выводы должны содержать авторскую оценку решения 

проблемы. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. приобретение слушателями базовых знаний и навыков в области ГИС-технологий, а также 

практическиех навыков по изучению реальных объектов и процессов, их 

геоинформационного моделирования и принятия решений в природопользовании, 

применению инструментов измерения пространственного расположения объектов, 

цифровым технологиям анализа пространственных векторных данных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем; 

ПК-1 Способен использовать и разрабатывать методы, модели, алгоритмы и цифровые 

технологии, а также различные инструментальные средства сбора, анализа и обработки 

данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого развития 

территорий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. принципы использования программных сред для обработки картографических данных, 

основные функции программных ГИС-сред, алгоритмы обработки векторных данных для 

решения типовых задач, источники получения пространственных данных и их 

классификация, их разновидности, идентификационные признаки, качественные 

характеристики и специфику применения, алгоритмы обработки векторных данных для 

решения типовых задач, методы измерения географических координат, приемы и методы 

обработки данных GPS измерений. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. применять информационные технологии для решения задач обработки векторных данных, в 

том числе в области анализа проблем природопользования, выполнять оценку качества 

полученного результата, интерпретировать полученные результаты. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. используемыми программными средами в рамках решения прикладных задач дисциплины, 

алгоритмами решения базовых (типовых) задач обработки данных, методами сбора и 

анализа пространственных векторных данных. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Введение в ГИС-технологии, технологии анализа векторных данных 

1.1. Геоинформатика: общие 

вопросы. ГИС, ГИС-

технологии, история 

развития направления, 

разновидности ГИС, 

типовые задачи 

Лекции 1 2 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

пространственного 

анализа. 

1.2. Организация данных в 

ГИС (векторные и 

растровые форматы 

данных), послойная 

организация данных. 

Shp-файлы. 

Лекции 1 2 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.3. Специальные приемы 

обработки векторных 

данных в задачах 

природопользования. 

Операции 

пространственного 

анализа векторных 

данных. 

Лекции 1 2 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.4. Ввод графической 

информации в ГИС. 

Цифровое 

картографирование. 

Лекции 1 2 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.5. ГИС как средство для 

анализа данных и 

принятия решений. 

Приемы интерполяции 

данных, преобразование 

векторных данных в 

растровый. 

Интерполяция рельефа. 

Лекции 1 2 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.6. Геоинформатика: общие 

вопросы. Чтенние 

литературы по теме. 

Сбор и подготовка 

массива исходных 

данных. 

Сам. работа 1 22 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.7. Организация данных в 

ГИС. Выполнение 

индивидуального 

задания - разработка 

трехуровненой 

электронной карты 

Алтайского края.  

Сам. работа 1 22 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.8. ГИС как средство для 

анализа данных и 

принятия решений. 

Пространственный 

анализ расселения 

населения на 

территории Алтайского 

края анализ 

определяющих 

факторов. 

Сам. работа 1 22 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.9. Ввод графической 

информации в ГИС. 

Цифровое 

Сам. работа 1 22 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

картографирование 

территории. 

1.10. Специальные приемы 

обработки векторных 

данных в задачах 

природопользования. 

Интерполация. 

Преобразование 

векторных данных в 

растровые. 

Интерполяция рельефа. 

Сам. работа 1 20 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.11. Введение в 

программный пакет 

QuantumGis. Работа с 

базовыми функциями. 

Лабораторные 1 2 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.12. Введение в Quantum 

GIS. Разработка 

трехуровненой 

административной 

карты Алтайского края. 

Пакет Qiuck Map 

Services. 

Лабораторные 1 4 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.13. Тематическое 

картографирование: 

классификации в ГИС. 

Применение 

порядковых шкал. 

Метод равных 

интервалов, квантилей, 

естественных 

интервалов, отклонение 

от среднего. 

Лабораторные 1 4 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.14. Технологии 

картографирования: 

пространственный 

анализ векторных 

данных. Операции 

пространственного 

анализа: объединение, 

пересечение, разность. 

Лабораторные 1 4 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.15. Пространственный 

анализ в ГИС. 

Интерполяция рельефа. 

Лабораторные 1 4 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.16. Геоколирование, 

технологии 

картографической 

привязки, технологии 

векторизации. 

Разработка адресного 

плана. 

Лабораторные 1 4 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

1.17. Пространственный 

анализ в ГИС. 

Интерполирование по 

набору векторных 

Лабораторные 1 4 ПК-1, ОПК-5 Л1.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

данных. Преобразование 

форматов. 

Раздел 2. Работа с GPS измерениями 

2.1. Виды GPS измерений. 

Используемое 

оборудование. 

Принципы организации 

GPS измерений. 

Лекции 2 2 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л1.3, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

2.2. Координатные 

проекции, датумы. 

Основные виды 

картографических 

проекций.  

Лекции 2 2 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

2.3. Географическая 

привязка объектов. 

Привязка растровых 

изображений. Методы 

интерполирования. 

Лекции 2 2 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

2.4. Преобразование данных 

из различных проекций 

и координатных систем. 

Используемые пакеты. 

Оценка искажений. 

Лекции 2 2 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

2.5. Работа с трехмерными 

объектами. 

Картографическая 

привязка трехмерных 

объектов. Применение 

методов интервального 

анализа к задаче 

координатной привязки 

объектов. 

Лекции 2 2 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

2.6. Виды GPS измерений. 

Используемое 

оборудование. 

Принципы организации 

GPS измерений.  

Лабораторные 2 4 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л3.1, 

Л2.3, Л2.4 

2.7. Работа с PGS 

приемником Garmin. 

Считывание данных, 

загрузка данных в QGIS. 

Лабораторные 2 4 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л3.1, 

Л2.3, Л2.4 

2.8. Проебразование данных 

из одной проекции в 

другую, преоецирование 

из различных 

кординатных систем.  

Лабораторные 2 4 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

2.9. Анализ искажений при 

проекцировании. 

Сравнение 

картографических 

проекций. 

Лабораторные 2 4 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.10. Географическая 

привязка объектов. 

Привязка растровых 

изображений. Методы 

интерполирования. 

Привязка блоков карты 

1:200 000 (Алтайский 

край). 

Лабораторные 2 4 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л3.1, 

Л2.3, Л2.4 

2.11. Работа с трехмерными 

объектами. 

Картографическая 

привязка трехмерных 

объектов. Применение 

методов интервального 

анализа к задаче 

координатной привязки 

объектов. 

Лабораторные 2 6 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

2.12. Работа с GPS 

измерениями. Работа с 

PGS приемником 

Garmin. Считывание 

данных, загрузка 

данных в QGIS. 

Сам. работа 2 16 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

2.13. Проебразование данных 

из одной проекции в 

другую, преоецирование 

из различных 

кординатных систем.  

Сам. работа 2 16 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

2.14. Анализ искажений при 

проекцировании. 

Сравнение 

картографических 

проекций. 

Сам. работа 2 16 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л3.1, Л2.3, 

Л2.4 

2.15. Привязка блоков карты 

1:200 000 (Алтайский 

край). 

Сам. работа 2 16 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л3.1, 

Л2.3, Л2.4 

2.16. Картографическая 

привязка трехмерных 

объектов. Применение 

методов интервального 

анализа к задаче 

координатной привязки 

объектов. Чтение 

литературы по теме. 

Сам. работа 2 17 ПК-1, ОПК-5 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л3.1, 

Л2.3, Л2.4 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет и метод геоинформатики.  

2. Понятия о геоинформатике и ее связи с другими науками.  

3. Информационные системы: понятие, основные компоненты, ГИС, этапы обработки информации в 

ГИС.  



4. Информационные технологии: понятие, основные компоненты, ГИС-технологии.  

5. Классификация ИС и ГИС. Web-ГИС: структура, принципы организации работы с данными (фай-

сервер, картографические серверы, web-атласы).  

6. Геоинформация: понятие, свойства, принципы хранения и обработки (простейшие операции обработки 

векторных и растровых данных в ГИС), графическая и семантическая информация.  

7. Данные, информация, знания. Картографическая информация: цифровые, электронные карты. 

Принципы послойного формирования.  

8. Простые объекты: точка, дуга, полигон. Топология. Связность. Непрерывность.  

9. Типы пространственных данных (shp-файл, покрытие ArcInfo, грид (.bip, .bil), TIN, графические файлы 

(.tif, .bmp)), свойства пространственных данных.  

10. Масштаб карты. Принципы идентификации масштаба карты, картографической проекции. Масштаб 

растровых данных, вычисление цены пикселя. 

11. Инструментальные ГИС: компоненты, основные функциональные возможности. 

12. Методы построения тематических карт: градуированный символ, уникальное значение, диаграммы, 

изолинейные карты, карты расстояний (гриды) и пр.  

13. Методы классификации объектов по одному атрибуту (естественные интервалы, равные интервалы, 

квантилей, стандартное отклонение).  

14. Методы классификации объектов по нескольким атрибутам. Основные принципы использования 

методов кластерного анализа.  

15. Меры расстояний (похожести) объектов: евклидово расстояние, манхэттоновское расстояние, 

корреляция, отклонение от линии регрессии.  

16. Метод главных компонент для сокращения размерности задачи классификации объектов. 

17. Пространственный анализ: моделирование пространственных задач (модели представления, модели 

процессов, типы моделей процессов, алгоритм решения пространственных задач.  

18. Растровые данные: понятие, принципы обработки растровых данных, пространственная привязка, 

принципы проецирования (геометрическая информация, метод ближайшего соседа, билинейная 

интерполяция, кубическая свертка).  

19. Технология создания цифровых векторных карт. Принципы векторизации.  

20. Картографические проекции.  

21. Виды GPS измерений. Используемое оборудование. Принципы организации GPS измерений. 

22. Географическая привязка объектов. Привязка растровых изображений. Методы интерполирования. 

23. Преобразование данных из различных проекций и координатных систем. Используемые пакеты. 

Оценка искажений. 

24. Работа с трехмерными объектами. Картографическая привязка трехмерных объектов. Применение 

методов интервального анализа к задаче координатной привязки объектов. 

 

Задания: 

1. Разработка обзорной карты Алтайского края. 

2. Основы пространственного анализа данных (векторные данные). Используя обзорную карту 

Алтайского края выполните пространственный анализ плотности расположения населенных пунктов в 

Алтайском крае. Оцените предположительные природные и хозяйственные факторы, повлиявшие на 

размещение населенных пунктов на территории края. Определите наличие кластерных зон, имеющих 

относительно однородные свойства. 

3. Цифровое картографирование. Используя ресурс Google Earth выберите территорию для создания 

цифровой карты. Выполните векторизацию полученного фрагмента территории. Создайте слои: Дороги, 

Строения, объекты инфраструктуры. Заполните атрибутивную информацию. Оформите векторную карту 

в виде адресного плана, содержащую подписи объектов и соответствующие объектам стили оформления 

графических объектов цифровой карты. 

4. Интерполирование в ГИС. Используя обзорную карту Алтайского края выполните интерполирование 

рельефа территории, создайте слой отмывки рельефа.  

5. Работа с PGS приемником Garmin. Используя преджоставленной оборудование выполните запись трека 

и выгузку данных в QGIS. 

6. Проебразование данных из одной проекции в другую, преоецирование из различных кординатных 

систем. Выполните перепроецирование векторных данных. 

7. Анализ искажений при проекцировании. Сравнение картографических проекций. Оцените точность 

картирования территории. Оцените величины искажения расстояний, площадей и углов. 

8. Географическая привязка объектов. Привязка растровых изображений. Методы интерполирования. 

Привязка блоков карты 1:200 000 (Алтайский край). 

9. Выполните кординатную привязку растра и его представление в 3D модели территории. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 



Не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   ЦТАД-ЦА-1-2022_ФОС_GPS_измерения_.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Е. Г. Капралов 

[и др.] ; под 

ред. В. С. 

Тикунова 

Геоинформатика: учеб. 

для вузов 

М.: Академия, 2010 
 

Л1.2 Попов С.Ю. Геоинформационные 

системы и 

пространственный анализ 

данных в науках о лесе: 

учебное пособие. : 

Основная 

ИЦ "Интермедия", , 2013 http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=225

937  

Л1.3 Макаров К.Н. Инженерная геодезия: 

Учебник 

М : Издательство Юрайт, 

2018 

https://biblio-online.ru/bo

ok/E3D5E666-879E-4D1

2-A5EC-80DB129FFC1

D/inzhenernaya-geodeziy

a 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Серапинас 

Б.Б.  

Математическая 

картография: Учебние для 

вузов 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2005 

 

Л2.2 Курошев Г. 

Д., Смирнов 

Л. Е. 

Геодезия и топография: 

учеб. для вузов 

М.: Академия, 2009 
 

Л2.3 К.В. Шошина, 

Р.А. Алешко 

Геоинформационные 

системы и дистанционное 

зондирование: учебное 

пособие 

Архангельск: ИД САФУ, 

2014 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=312

310 

Л2.4 О.И. 

Жуковский 

Геоинформационные 

системы: учебное пособие 

Томск: Эль Контент, 

2014 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=480

499 

6.1.3. Дополнительные источники 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379109/fos403392/


Л3.1 Зеливянская 

О.Е. 

Геоинформационные 

системы: лабораторный 

практикум 

Ставрополь : СКФУ, 

2017 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=483

064 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 ГИС-ассоциация. Официальный сайт. 

http://www.gisa.ru 

 

Э2 Инженерно-технологический центр 

Сканекс. Официальный сайт. 

http://www.scanex.ru 

 

Э3 Интернет-журнал «Актуальные 

агросиситемы». http://agroactual.ru 

 

Э4 Компания Дата+. Официальный сайт. 

http://www.dataplus.ru 

 

Э5 Яровых В.Б., Земчихин А.В. Организация 

работ по созданию цифровых 

картографических материалов 

Независимый консультационный центр 

«ГеоСфера». http://www.geosphera.ru 

 

Э6 Электронная библиотечная система "Лань" . 

http://e.lanbook.com 

 

Э7 Научная электронная библиотека "Elibrary". 

http://elibrary.ru 

 

Э8 Издательство МЦНО (свободно-

распространяемые книги). 

www.mccme.ru/free-books 

 

Э9 Единый образовательный портал АлтГУ. 

http://portal.edu.asu.ru 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1067 

Э10 Единый образовательный портал АлтГУ. 

http://portal.edu.asu.ru 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8648 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Quantum GIS (free software), Microsoft office, Google Earth (free software), Acrobat Reader, Microsoft 

Windows, 7-Zip 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

www.qgis.org 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

408Л лаборатория математического 

моделирования - учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных и(или) 

практических); проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

меловая 1 шт.; компьютер Depo - 10 шт., 5 

шт. с мониторами LG и 5 шт. с 

мониторами Philips; мультимедиа-

проектор Sony - 1 шт.; МФУ Canon - 1 шт.; 

стационарный экран: марка Digis Optima C 

- 1 шт. 



Аудитория Назначение Оборудование 

320Л медиатека, читальный зал – 

помещение для самостоятельной 

работы 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

персональные компьютеры с выходом в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду;  

106Л помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стеллажи – 3 шт. осциллограф, паяльная 

станция, источник тока, переносные 

ноутбуки 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать активное 

участие в работе на семинаре, практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. 

 

2. Лекция. 

-На лекцию приходите не опаздывая, так как это неэтично. 

- На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал. 

- Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к итоговому 

контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую 

литературу. 

- В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, факты, 

законы, правила и т.д.), подчеркните их. 

- Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и задайте по 

окончании лекции или на семинарском занятии. 

- Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать знания и 

осознанно приступить к освоению нового содержания. 

 

3. Практическое (лабораторное) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно 

участвуют в освоении теории и методов. 

- Для подготовки к семинару необходимо просмотреть лекционный конспект, отметить наиболее 

непонятные моменты, прочитать литературу рекомендуемую преподавателем. 

- При использовании литературы важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную 

информацию, особенно это относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в 

процессе подготовки не нужно их автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не 

нужно «скачивать» готовые рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, 

они могут быть сомнительного качества. 

- В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую печать - 

специальные журналы. 

- Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. 

Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-

библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

- В процессе подготовки и построения ответов при защите результатов типовых расчетных заданий не 

просто пересказывайте конспект лекции, содержание презентации или задания, но и проявите больше 

красноречия, используйте дополнительные сведения об изучаемом объекте, чтобы украсить ваше 

выступление. 

- При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, 

консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 

 

4. Самостоятельная работа. 



- При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических занятиях, часть 

вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 

- Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить 

и углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического 

содержания, закрепить изученное ранее. 

- Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем 

курса. 

- При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру. 

- Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения 

самоконтроля и оценочные компетенции. 

 

5. Итоговый контроль.  

- Для подготовки к зачету/экзамену возьмите перечень примерных вопросов у методиста кафедры. 

- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, практических занятиях. 

Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите 

рекомендуемую литературу. 

- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии, изучите 

их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации перед экзаменом. 

- Продумайте свой ответ на экзамене, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на источник 

литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Формирование теоретических представлений об особенностях сбора, анализа и хранения 

информации в рамках инструментальных наблюдений за окружающей средой в России и за 

рубежом, изучение особенностей развития региональных систем мониторинга с 

использованием инновационных автоматических измерительных станций за 

метеорологическими и гидрологическими параметрами природной окружающей среды, 

методами обработки данных наземного мониторинга. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте; 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем; 

ПК-1 Способен использовать и разрабатывать методы, модели, алгоритмы и цифровые 

технологии, а также различные инструментальные средства сбора, анализа и обработки 

данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого развития 

территорий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. теоретические основы поиска новых достоверных фактов на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных, основы составление аналитических обзоров 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности и обобщения 

полученных результаты в контексте ранее накопленных знаний в сфере анализа 

окружающей среды и инструменты полевых исследований; теоретические основы сбора, 

анализа и хранения данных при проведении инструментальных наблюдений за окружающей 

средой; теоретические основы диагностики проблемы охраны природы с использованием 

инструментальных наблюдений за окружающей средой, принципы организации 

инструментальных измерений, организации сбора, обработки и анализа данных, 

методологические принципы анализа данных результатов инструментальных измерений и 

разработки прикладного программного обеспечения по их анализу. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и отраслевых научных 

исследований, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и производственной деятельности, формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований в 

сфере анализа окружающей среды и инструментов полевых исследований, применять на 

практике изученные методы и подходы, выполнять интерпретацию результатов, применять 

математические методы как элементов в разработке прикладного программного 

обеспечения. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. навыками постановки проблем и задач, методами комплексных и отраслевых научных 

исследований, поиска новых достоверных фактов на основе инструментальных наблюдений, 

опытов и научного анализа мониторинговых данных, обобщения полученных результатов в 



контексте ранее накопленных знаний в сфере анализа окружающей среды и инструментов 

полевых исследований, формулировки выводов и практических рекомендаций на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов инструментальных исследований и анализа 

данных об окружающей среде, навыками при организации и проведении инструментальных 

(мониторинговых) наблюдений за природными процессами, навыками диагностики 

природных процессов для разработки мероприятий по снижению экологических рисков, 

охраны природы и устойчивого развития территорий, сбора и обработки данных временных 

рядов (большие данные) полученных с наземных измерительных систем, разработки 

алгоритмов и элементов прикладных программ, включающих анализ результатов 

инструментальных измерений. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Общие положения организации мониторинга окружающей среды 

1.1. Введение в мониторинг 

окружающей природной 

среды. Мировой опыт в 

организации 

мониторинга 

окружающей среды. 

Примеры организации 

мониторинга на 

национальном уровне.  

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2 

1.2. Агроэкологический 

мониторинг. 

Агроэкология как мета-

концепция. Блоки 

агроэкологического 

мониторинга. 

Региональные примеры 

агроэкологического 

мониторинга в России. 

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.3 

1.3. Введение в мониторинг 

окружающей природной 

среды. Сбор и 

подготовка массива 

исходных данных. 

Лабораторные 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1, 

Л1.3 

1.4. Агроэкологический 

мониторинг. Тестовые 

задания, задачи на 

сортировку и 

сопоставление. Чтение 

литературы по теме. 

Сам. работа 1 8 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1, 

Л1.3 

Раздел 2. Метеорологические и гидрологические наблюдения 

2.1. Метеорологические 

наблюдения. Всемирная 

метеорологическая 

организация и 

программы наблюдений. 

Особенности 

организации 

метеорологических 

наблюдений.  

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.2. Агрометеорологический 

мониторинг (атмосфера). 

Агрометеорология и 

автоматические 

метеорологические 

станции. 

Интеллектуальные 

приборы измерений. 

Гидрологические 

наблюдения. Измерение 

речного стока. 

Непрерывные 

наблюдения за уровнем 

поверхностных вод. 

Параметры. Методы. 

Приборы.  

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1, 

Л1.3 

2.3. Метеорологические 

наблюдения. 

Использование внешних 

ресурсов для 

формирования массовов 

данных. 

Лабораторные 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1 

2.4. Агрометеорологический 

мониторинг (атмосфера). 

Гидрологические 

наблюдения. Тестовые 

задания, задачи на 

сортировку и 

сопоставление. Чтение 

литературы по теме. 

Сам. работа 1 8 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1, 

Л1.3 

Раздел 3. Агрометеорологический мониторинг (почвы) 

3.1. Температура почвы. 

Теория и измерения. 

Теплоемкость и 

теплопроводность 

почвы. Законы Фурье. 

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1 

3.2. Вода в почве. Теория и 

измерение. Объемная 

влажность почвы. 

Доступность почвенной 

влаги растениям. 

Испарение. 

Лизиметрический метод 

измерений. Методы 

расчета потенциальной и 

измерения актуальной 

эвапотранспирации. 

Эвапорометры. 

Лизиметры. 

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1, 

Л1.3 

3.3. Температура почвы. 

Измеряемые параметры.  

Лабораторные 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1 

3.4. Вода в почве. Испарение.  Лабораторные 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1, 

Л1.3 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

3.5. Сбор и хранение данных 

агроэкологического 

мониторинга. Большие 

данные. Облачные 

сервисы, загрузка и 

обработка данных из 

внешних источников. 

Открытые базы 

агрометеоролоических и 

климатических данных. 

Картографические 

сервисы. 

Сам. работа 1 12 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

Раздел 4. Введение в статистический анализ данных 

4.1. Данные 

агрометеорологического 

мониторинга 

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.1, Л1.2 

4.2. Данные 

агрометеорологического 

мониторинга. Расчетное 

задание 1. 

Лабораторные 1 2 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.1, Л1.2 

4.3. Данные 

агрометеорологического 

мониторинга. 

Выполнение расчетного 

задания. 

Сам. работа 1 10 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.1, Л1.2 

4.4. Анализ климатических 

изменений на основе 

описательной статистики 

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л2.2, Л1.2 

4.5. Анализ климатических 

изменений на основе 

описательной 

статистики. Расчетное 

задание 1.  

Лабораторные 1 2 ПК-1, ОПК-1 Л2.2, Л1.2 

4.6. Анализ климатических 

изменений на основе 

описательной 

статистики. Выполнение 

расчетного задания. 

Сам. работа 1 10 ПК-1, ОПК-1 Л2.2, Л1.2 

4.7. Оценка значимости 

климатических 

изменений на основе t-

критерия 

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л2.2, Л1.2 

4.8. Оценка значимости 

климатических 

изменений на основе t-

критерия. Расчетное 

задание 1.  

Лабораторные 1 2 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2 

4.9. Оценка значимости 

климатических 

изменений на основе t-

критерия. Выполнение 

расчетного задания. 

Сам. работа 1 10 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 5. Анализ климатических трендов 

5.1. Линейная модель тренда Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л2.2, Л1.2 

5.2. Линейная модель тренда 

Расчетное задание 2.  

Лабораторные 1 2 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2 

5.3. Линейная модель тренда. 

Выполнение расчетного 

задания. 

Сам. работа 1 10 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2 

5.4. Оценка качества модели 

линейного тренда 

Лекции 1 1 
 

Л2.2, Л1.2 

5.5. Оценка качества модели 

линейного тренда. 

Расчетное задание 2.  

Лабораторные 1 2 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2 

5.6. Оценка качества модели 

линейного тренда. 

Выполнение расчетного 

задания 2. 

Сам. работа 1 10 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2 

5.7. Прогнозирование по 

тренду 

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л2.2, Л1.2 

5.8. Прогнозирование по 

тренду. Расчетное 

задание 3.  

Лабораторные 1 2 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2 

5.9. Прогнозирование по 

тренду. Выполнение 

расчетного задания 3. 

Сам. работа 1 10 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2 

Раздел 6. Оценка актуальной и потенциальной эвапотранспирации 

6.1. Модель оценки 

потенциальной 

эвапотранспирации ФАО 

56 

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1 

6.2. Расчетное задание 4. Лабораторные 1 2 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

6.3. Модель оценки 

потенциальной 

эвапотранспирации ФАО 

56. Выполнение 

расчетного задания 4. 

Сам. работа 1 10 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л2.1, Л1.3 

6.4. Оценка ETa по 

лизиметрическим 

измерениям 

Лекции 1 1 ПК-1, ОПК-1 Л1.1, Л2.1 

6.5. Расчетное задание 5. Лабораторные 1 4 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

6.6. Оценка ETa по 

лизиметрическим 

измерениям. 

Выполнение расчетного 

задания 5. 

Сам. работа 1 10 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 



5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

См. приложение. 

 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

Не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

См. приложение. 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_АвтоматичИИ_ЦА.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Шамраев, А.В.  Экологический 

мониторинг и 

экспертиза : 

учебное пособие 

Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2014 

URL: https://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id

=270263 

Л1.2 Воскобойников 

Ю.Е. 

Эконометрика в 

Excel. Модели 

временных рядов: 

учебное пособие: 

Учебные пособия 

Издательство "Лань", 2018 https://e.lanbook.com/boo

k/107923 

Л1.3 Бобина И. В, 

Соколова Г. Г., 

Шарлаева Е. А. 

Большой 

практикум по 

экологии Ч. 2. 

Экологический 

мониторинг 

состояния почв: 

Учебное пособие 

АлтГУ, 2018 http://elibrary.asu.ru/handl

e/asu/6719 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Сенников В.А., 

Ларин Л.Г., 

Белолюбцев 

А.И., Коровина 

Л.Н. 

Практикум по 

агрометеорологии: 

практикум 

КолосС, 2013 http://www.studentlibrary.

ru/book/ISBN5953203918

.html 

Л2.2 Ганичева А.В. Прикладная 

статистика: 

учебное пособие: 

Учебные пособия 

Издательство "Лань", 2017 https://e.lanbook.com/boo

k/91890 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379111/fos403394/


 
Название Эл. адрес 

Э1 Онлайн курс на платформе 

Stepik.org Автоматические 

инструменты измерений и методы 

анализа данных 

https://stepik.org/course/82882/ 

Э2 Грингоф И.Г., Фёдорова З.С. 

Белолюбцев А.?И., Малахова С.?Д. 

Практикум по агрометеорологии. 

Часть I. Метеорологические 

измерения и наблюдения. Часть II. 

Агрометеорологические измерения 

и наблюдения: Учебное пособие. 

Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-

МЦД»,?2018 384 с. 

http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/agro/Gringof_Practicum_1_2.pdf 

Э3 Бондарович А., Понькина Е., 

Россова А., Шмидт Г., Иллигер П. 

Оценка потенциальной и актуальной 

эвапотранспирации на основе 

метеорологических и 

лизиметрических данных: учеб.-

метод. пособие. Барнаул : АлтГУ, 

2019. 

URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/8616 

Э4 Онлайн-модули обучения для 

программ географов и 

экологических наук с участием в 

институте, Университет Мартина-

Лютера Галле-Виттенберг 

http://www.geo.uni-halle.de/services/elearning/ 

Э5 GEOVLEX – это электронное 

обучение с использованием 

геоинформационных онлайн-

сервисов, Университет Мартина-

Лютера Галле-Виттенберг 

http://mars.geographie.uni-halle.de/geovlexcms 

Э6 Официальный сайт Всемирной 

метеорологической 

организации(ВМО)  

https://public.wmo.int/ru/ 

Э7 ВМО-№ 8, 2014: Руководство по 

метеорологическим приборам и 

методам наблюдений 

http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/wmo/8.pdf 

Э8 ВМО-№ 100, 2018 Руководство по 

климатологической практике  

http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/wmo/100.pdf 

Э9 Программа(ФАО) для расчета 

потенциальной эвапотранспирации 

«ETo Calculator» 

http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/eto-calculator/en/ 

Э10 Руководство ФАО: «Десять 

компонентов агроэкологии: 

руководство по переходу к 

устойчивым 

агропродовольственным системам»  

http://www.fao.org/3/i9037ru/I9037RU.pdf 

Э11 ВМО-№ 1239. Руководящие 

принципы ВМО по новым вопросам 

в области данных. 

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21701#.X5KF34gzaUk 

Э12 Онлайн курс "Автоматические 

инструменты измерений и методы 

анализа данных" 

https://online.edu.ru/public/course?cid=11215770#course-view-about 



Э13 Онлайн курс на открытом 

образовательном портале 

https://public.edu.asu.ru/course/view.php?id=607 

Э14 Онлайн курс на едином 

образовательном портале АлтГУ 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=6180 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows7, Microsoft Office 2010, 7-Zip, AcrobatReader, ETo calculator 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/) 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

107Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 18 посадочных мест; 

компьютеры: марка HP, модель ProOne 

400 - 18 единиц; проектор: марка SMART, 

модель UF70 - 1 единица; интерактивная 

доска: марка SMART Board модель 

SMB680 - 1 единица 

320Л медиатека, читальный зал – 

помещение для самостоятельной 

работы 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

персональные компьютеры с выходом в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду;  

106Л помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стеллажи – 3 шт. осциллограф, паяльная 

станция, источник тока, переносные 

ноутбуки 

408Л лаборатория математического 

моделирования - учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных и(или) 

практических); проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

меловая 1 шт.; компьютер Depo - 10 шт., 5 

шт. с мониторами LG и 5 шт. с 

мониторами Philips; мультимедиа-

проектор Sony - 1 шт.; МФУ Canon - 1 шт.; 

стационарный экран: марка Digis Optima C 

- 1 шт. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Автоматические инструменты 

измерений и методы анализа данных наземного агроэкологического мониторинга природной среды (при 

поддержке DAAD)».  

При разработке онлайн курса для различных магистерских программ был использован принцип 

асинхронной организации учебного процесса: метод обучения, в процессе которого контакт между 

сторонами процесса осуществляется с задержкой во времени, что увеличивает доступность обучения для 

различных групп студентов, включая, например, работающих специалистов, иностранных студентов в 

зарубежных странах. Благодаря развитию информационных технологий и современному программному 

обеспечению, асинхронные среды обучения обеспечивают «высокую степень интерактивности» между 

участниками, которые отделены друг от друга географически и во времени. Основные подходы, 



реализуемые в ОК: 

• сочетание сетевого / совместного взаимодействия с ведущими вузами / профильными организациями и 

предприятиями: предоставляет студентам бо'льшую свободу в выборе места и программы обучения, 

предполагает перезачет курсов, полученных в другом вузе (без этого условия академическая мобильность 

невозможна), накопление профессиональных знаний, умений (студент может получать образование 

«порциями», с разрывом во времени, меняя вузы и т.д.); 

• внедрение интенсивных технологий обучения (компьютерные технологии; технологии, базирующиеся 

на графических и матричных методах сжатия информации); 

• переход от традиционного обучения к новым видам работы в электронной среде: динамический, 

вариативный электронный курс позволяет индивидуализировать процесс обучения, проектировать 

индивидуальные траектории обучения, причем «в удобное время и в удобном месте», с возможностью 

модификации учебного материала и технических решений. 

В целом весь образовательный процесс строится в логике деятельности. Преподаватель при этом 

становится не просто активным участником процесса, а человеком, обеспечивающим успешную 

групповую коммуникацию, сопровождающим и активизирующим самостоятельную деятельность 

студентов по решению практических или теоретически значимых профессиональных проблем и задач 

Лекционные занятия предлагается освоить в формате онлайн на платформе Stepik: URL: 

https://stepik.org/course/82882/syllabus/ в сочетании с консультированием в виде «комментариев», которые 

«встроены» в уроках курса, либо консультаций с использованием широкого набора современных 

«коммуникаторов»: Zoom, Skype, WhatsApp, а также очных консультаций. Онлайн-курс содержит 6 

учебных модулей, в каждом модуле содержится несколько уроков. Общий (рекомендуемый) срок 

обучения составляет 9 недель. Рекомендуемое время прохождения каждого модуля представлено в 

таблице, хотя мы понимаем, что скорость обучения является индивидуальной. 

Модуль 1 1 неделя 

Модуль 2 1 неделя 

Модуль 3 1 неделя 

Модуль 4 1 неделя 

Модуль 5 2 недели 

Модуль 6 2 недели 

Итоговый тест 1 неделя 

На каждой учебной неделе студентам необходимо изучить несколько коротких видео-лекций (от 10 до 15 

минут), закрепить пройденный материал посредством изучения текстовых лекций и выполнения 

практических заданий. Лекционные материалы чередуются с простыми тестами для проверки понимания 

изученного материала. Прохождение урока, осуществляется посредством прохождения шагов. В левой 

верхней части окна расположены индикаторы прохождения урока. Вы можете перемещаться в рамках 

одного урока используя данные опции. Для усвоения лекционного материала предусмотрены как видео-

лекции, размещенные по адресу, так и аудиторные лекционные занятия. Текстовые лекции содержат 

также списки рекомендованной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Работая над материалами лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Методические указания обучающимся при подготовке к практическим занятиям.  

Важно в ходе освоения курса закрепить полученные знания на практике. Вам будут предложены 

различные варианты заданий. Все практические занятия, особенно тестовые вопросы в основном 

построены на закреплении лекционного материала. Для более углубленного понимания той или иной 

темы предлагаются: табличные и текстовые задачи, задачи на сопоставление и сортировку, а также на 

статистическую обработку и анализ данных. Результат решения каждой задачи оценивается в баллах. 

Набранную сумму в баллах вы видите с соответствующем поле. Решать задачу можно многократно, 

неверные попытки (как правило ограничение 3 попытки) не учитываются при начислении баллов. 

Платформа Stepik, на которой разработан онлайн курс обладает «дружественным» для пользователя 

интерфейсом. Например, в каждом задании существует опция «публичного комментария». По – существу 

«публичный комментарий» позволит в случае необходимости развернуть дискуссию и в общем-то 

осуществлять консультационную работу. Все публичные комментарии в режиме онлайн поступают на e-

mail преподавателей, а наличие мобильного интернета позволяет осуществлять незамедлительный обмен 

информации между студентами и преподавателями. Подготовка студента к занятию следует начинать с 

прослушивания видео-лекций, чтения текстовых конспектов-лекций, а также изучения рекомендованной 

литературы.  

Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Автоматические инструменты измерений и методы анализа 

данных наземного агроэкологического мониторинга природной среды (при поддержке DAAD) » не 

предусмотрены. 

Методические указания обучающимся при выполнении курсовых работ. Курсовые работы по дисциплине 



«Автоматические инструменты измерений и методы анализа данных наземного агроэкологического 

мониторинга природной среды (при поддержке DAAD)» не предусмотрены.  

Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы.  

В курсе выделены специальные практические задания, которые требуют более активного участия 

студента в освоение дополнительного материала. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы студента. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное между студентами и 

преподавателями обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Приобретение слушателями базовых знаний и навыков в области выявления и анализа 

причинно-следственных связей, оценки причинных эффектов, разработки сетевых моделей, 

а также применения методов интеллектульаного анализа данных для исследования проблем 

устойчивого развития территорий регионов Северной и Центральной Азии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте; 

ПК-1 Способен использовать и разрабатывать методы, модели, алгоритмы и цифровые 

технологии, а также различные инструментальные средства сбора, анализа и обработки 

данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого развития 

территорий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. основные понятия предметной области, методические подходы к оценке причинных 

эффектов, основные функции программных сред, используемых для решения задач 

предметной области, общий алгоритм проведения аналитического исследования. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. применять методы и информационные технологии для количественной оценки причинных 

эффектов, формировать базу исходных данных и организовывать работу по оценке 

причинности, интерпретировать полученные результаты, оценивать их точность. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. методами решения основых задач оценки причинности, программными средами в рамках 

решения прикладных задач дисциплины, алгоритмами решения базовых (типовых) задач, 

разработки компонентов цифровых технологий для обработки данных различной природы 

для решения прикладных задач устойчивого развития территорий. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Оценка причинных эффектов в рамках экспериментальных исследований 

(experimental studies). 

1.1. Концепции изучения 

причинности. Теория 

потенциального исхода 

Рубина-Неймана. 

Предположение SUTVA. 

Экспериментальные 

исследования. 

Рандомизированный 

Лекции 3 2 ПК-1, ОПК-1 Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Л1.1, Л1.2, 

Л3.3 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

эксперимент и методы 

оценки причинных 

эффектов. 

Статистические 

критерии (тесты 

Стьюдента, Манна-

Уитни, Краскела-

Уоллиса, Хи-квадрат 

тест). Применение 

регрессионных моделей 

для оценки причинности 

(линейная и 

логистическая 

регрессии), оценки 

среднего причинного 

эффекта и эффекта по 

среднему. 

1.2. Рандомизированные 

выборки и способы их 

формирования. Оценка 

причинных эффектов на 

основе статистических 

тестов и логистической 

регрессии. Работа в R. 

Лабораторные 3 6 ПК-1, ОПК-1 Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Л1.1, Л1.2, 

Л3.3 

1.3. Чтение литературы по 

теме. Выполнение 

типовых расчетных 

заданий. 

Сам. работа 3 20 ПК-1, ОПК-1 Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Л1.1, Л1.2, 

Л3.3 

Раздел 2. Оценка причинных эффектов с учетом структурных особенностей системы в 

рамках экспериментальных исследований (experimental studies). 

2.1. Структурные уравнения 

регрессии. Оценка 

причинных эффектов в 

структуре. Байесовские 

сети доверия и анализ 

причинности. 

Сценарный анализ. 

Методы обучения 

структуры сети и таблиц 

условных вероятностей. 

Лекции 3 4 ПК-1, ОПК-1 Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Л1.1, Л1.2, 

Л3.3 

2.2. Оценка причинных 

эффектов на основе 

структурной модели 

регрессии и байесовской 

сети доверия. Работа в 

R. 

Лабораторные 3 8 ПК-1, ОПК-1 Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Л1.1, Л1.2, 

Л3.3 

2.3. Чтение литературы по 

теме. Выполнение 

типовых расчетных 

заданий. 

Сам. работа 3 20 ПК-1, ОПК-1 Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Л1.1, Л1.2, 

Л3.3 

Раздел 3. Эколого-экономический анализ внедрения инновационных технологий в 

производство. 

3.1. Обзервационные 

исследования. Метод 

Лекции 3 4 ПК-1, ОПК-1 Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

псевдорандомизации. 

Propensity Score 

Matching. Методы 

поиска соотвествий, 

метрики соотвествия. 

Метод ближайших 

соседей и Full matching. 

Л1.1, Л1.2, 

Л3.3 

3.2. Propensity Score 

Matching. Анализ 

эффективности методов 

поиска соотвествий. 

Лабораторные 3 8 ПК-1, ОПК-1 Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Л1.1, Л1.2, 

Л3.3 

3.3. Чтение литературы по 

теме. Выполнение 

типовых расчетных 

заданий. 

Сам. работа 3 36 ПК-1, ОПК-1 Л2.1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2, 

Л1.1, Л1.2, 

Л3.3 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

См. приложение. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

Не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

См. приложение. 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_2021_МАП_БСД_магистры847ac9ce-1c64-4801-ae1b-e5d6213f24e3.doc  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Мхитарян 

В.С. - Отв. 

ред. 

АНАЛИЗ ДАННЫХ. 

Учебник для 

академического 

бакалавриата: Гриф 

УМО ВО 

М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-online.

ru/book/CC38E97A

-CCE5-4470-90F1-

3B6D35ACC0B4 

Л1.2 Храмов В. 

В., Гвоздев 

Д. С. 

Интеллектуальные 

информационные 

системы: 

интеллектуальный 

анализ данных: учебное 

пособие  

Ростовский государственный 

университет путей сообщения 

(Ростов-на-Дону), 2012 

https://elibrary.ru/ite

m.asp?id=32762296 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379102/fos403388/


6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Орлов А.И.  Прикладная статистика:  М.: Экзамен, 2009 http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=234537 

Л2.2 Крутиков В. 

Н., 

Мешечкин 

В. В. 

Анализ данных: учебное 

пособие 

Кемеровский государственный 

университет, 2014 // ЭБС 

"Университетская библиотека 

online" 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=278426 

6.1.3. Дополнительные источники 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л3.1 Уэс 

Маккинли 

Python и анализ данных:  Издательство "ДМК Пресс", 2015 https://e.lanbook.co

m/book/73074 

Л3.2 АлтГУ Статистический анализ 

данных: учеб.-метод. 

пособие 

Изд-во АлтГУ, 2018 http://elibrary.asu.ru

/handle/asu/4994 

Л3.3 А. Б. 

Шипунов, 

Е. М. 

Балдин 

Анализ данных с R:  ,  https://sociology.kn

u.ua/sites/default/fil

es/course/materials/

r1.pdf 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Электронная библиотечная система 

"Лань" .  

http://e.lanbook.com 

Э2 Научная электронная библиотека 

"Elibrary". 

http://elibrary.ru 

Э3 Электронная библиотечная система 

издательства "Юрайт". 

http://biblio-online.ru 

Э4 Издательство МЦНО (свободно-

распространяемые книги).  

http://www.mccme.ru/free-books 

Э5 Единый образовательный портал 

АлтГУ 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1992 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office, Microsoft Windows, Google Colaboratory, R, 7-zip, Acrobat Reader. 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru; 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань": www.e.lanbook.com; 

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online": www.biblioclub.ru; 

Свободная энциклопедия "Википедия": http://ru.wikipedia.org; 

Единый образовательный портал http://portal.edu.asu.ru 

Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Аудитория Назначение Оборудование 

106Л помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стеллажи – 3 шт. осциллограф, паяльная 

станция, источник тока, переносные 

ноутбуки 

320Л медиатека, читальный зал – 

помещение для самостоятельной 

работы 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

персональные компьютеры с выходом в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду;  

408Л лаборатория математического 

моделирования - учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных и(или) 

практических); проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

меловая 1 шт.; компьютер Depo - 10 шт., 5 

шт. с мониторами LG и 5 шт. с 

мониторами Philips; мультимедиа-

проектор Sony - 1 шт.; МФУ Canon - 1 шт.; 

стационарный экран: марка Digis Optima C 

- 1 шт. 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать активное 

участие в работе на семинаре, практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. 

 

2. Лекция. 

-На лекцию приходите не опаздывая, так как это неэтично. 

- На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал. 

- Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к итоговому 

контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую 

литературу. 

- В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, факты, 

законы, правила и т.д.), подчеркните их. 

- Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и задайте по 

окончании лекции или на семинарском занятии. 

- Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать знания и 

осознанно приступить к освоению нового содержания. 

 

3. Практическое (лабораторное) занятие  

– это форма работы, где студенты максимально активно участвуют в освоении теории и методов. 

- Для подготовки к семинару необходимо просмотреть лекционный конспект, отметить наиболее 

непонятные моменты, прочитать литературу рекомендуемую преподавателем. 

- При использовании литературы важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную 

информацию, особенно это относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в 

процессе подготовки не нужно их автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не 

нужно «скачивать» готовые рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, 

они могут быть сомнительного качества. 

- В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую печать - 

специальные журналы. 

- Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. 

Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-

библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). 



- В процессе подготовки и построения ответов при защите результатов типовых расчетных заданий не 

просто пересказывайте конспект лекции, содержание презентации или задания, но и проявите больше 

красноречия, используйте дополнительные сведения об изучаемом объекте, чтобы украсить ваше 

выступление. 

- При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, 

консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 

 

4. Самостоятельная работа. 

- При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических занятиях, часть 

вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 

- Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить 

и углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического 

содержания, закрепить изученное ранее. 

- Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем 

курса. 

- При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру. 

- Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения 

самоконтроля и оценочные компетенции. 

 

5. Итоговый контроль.  

 

- Для подготовки к зачету/экзамену возьмите перечень примерных вопросов у методиста кафедры. 

- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, практических занятиях. 

Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите 

рекомендуемую литературу. 

- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии, изучите 

их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации перед экзаменом. 

- Продумайте свой ответ на экзамене, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на источник 

литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины являются: 

- изучение методов и подходов интеллектуального анализа данных различного объема, 

включая предварительную обработку данных и статистический анализ, освоение различных 

моделей машинного обучения, предназначенных для решения задач классификации и 

регрессии; 

- применение полученных знаний для решения прикладных задач из областей биологии и 

медицины. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-2.1 Знает современные интеллектуальные технологии. 

ОПК-2.2 Умеет обосновывать выбор современных интеллектуальных технологий и программной 

среды при разработке оригинальных программных средств для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-2.3 Владеет опытом разработки оригинальных алгоритмов и программных средств, в том числе 

с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований; 

ОПК-4.1 Знает новые научные принципы и методы исследований. 

ОПК-4.2 Умеет применять новые научные принципы иметоды исследований при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способен использовать и разрабатывать методы, модели, алгоритмы и цифровые 

технологии, а также различные инструментальные средства сбора, анализа и 

обработки данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого 

развития территорий 

ПК-1.1 Знает методы и программный инструментарий технологий анализа данных, методы 

сравнительного анализа методов, моделей, алгоритмов и информационных технологий, 

специфику применения и ограничения различных методов. Умеет применять на практике 

методы научных исследований и инструментарий информационных технологий для 

выполнения научноисследовательских задач в области устойчивого развития территорий. 

Владеет навыками проведения научного исследования параметров функционирования и/или 

развития территориальнораспределенных систем с использованием современных цифровых 

технологий. 

ПК-1.2 Умеет применять на практике методы научных исследований и инструментарий 

информационных технологий для выполнения научноисследовательских задач в области 

устойчивого развития территорий. 

ПК-1.3 Владеет навыками проведения научного исследования параметров функционирования и/или 

развития территориальнораспределенных систем с использованием современных цифровых 

технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 



3.1.1. - Основные определения и понятия предметной области; 

- 

Задачи, методы и подходы интеллектуального анализа данных; 

- Технологии интеллектуального анализа данных, применяемые для решения различных 

задач из областей биологии и медицины. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. - Строить автоматизированные модели анализа данных; 

- Выполнять интерпретацию результатов. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. - Методами интеллектуального анализа данных для решения задач 

кластеризации,классификации, прогнозирования в биологии и медицине. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Введение в интеллектуальный анализ данных 

1.1. Основные понятия и 

определения. Этапы 

анализа данных. 

Структурированные , 

неструктурированные и 

полуструктурированные 

данные. 

Лабораторные 4 4 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

1.2. Актуальные пример ы 

применения 

интеллектуального 

анализа данных в 

биологии и медицине 

Лабораторные 4 4 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

1.3. Основные понятия и 

определения. Этапы 

анализа данных. 

Структурированные , 

неструктурированные и 

полуструктурированные 

данные. 

Сам. работа 4 6 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

Раздел 2. Очистка, интеграция и преобразование данных 

2.1. Библиотека pandas. 

Структуры данных в 

pandas, работа со 

структурами данных. 

Операции над данными. 

Комбинирование данных 

из разных источников. 

Обработка пропущенных 

значений. 

Лабораторные 4 4 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

2.2. Работа с данными в 

pandas. Анализ 

последовательности 

ДНК. 

Сам. работа 4 6 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.3. Визуализация данных. Сам. работа 4 8 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

2.4. Обработка пропущенных 

значений в массивах 

данных. 

Сам. работа 4 8 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика 

3.1. Теория вероятностей: 

условная вероятность, 

случайные величины, 

теорема Байеса, 

распределение 

вероятностей. 

Лабораторные 4 2 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

3.2. Статистика: описание 

одиночного набора 

данных, показатели 

центра распределения, 

показатели вариации, 

корреляция и причинная 

зависимость. Проверка 

статистических гипотез. 

Лабораторные 4 4 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

3.3. Статистический анализ 

медицинских данных 

людей, страдающих 

заболеваниями сердца. 

Поиск факторов риска. 

Сам. работа 4 10 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

Раздел 4. Машинное обучение 

4.1. Задачи машинного 

обучения. Обучение с 

учителем и без учителя. 

Библиотека Scikit-Learn. 

Лабораторные 4 4 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

4.2. Задачи машинного 

обучения. Обучение с 

учителем и без 

учителя.Библиотека 

Scikit-Learn. 

Сам. работа 4 10 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

4.3. Задача классификации. 

Постановка задачи. 

Классификационные 

модели. Классификация 

типов лесного покрова 

по данным окружающей 

среды. Задача 

постановки диагноза по 

набору медицинских 

данных. 

Лабораторные 4 4 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

4.4. Построение модели 

классификации типов 

лесного покрова по 

данным окружающей 

среды. 

Сам. работа 4 10 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

4.5. Построение модели 

постановки диагноза по 

набору медицинских 

данных. 

Сам. работа 4 10 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

4.6. Задача регрессии. 

Постановка задачи. 

Предсказательные 

модели. 

Лабораторные 4 4 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

4.7. Построение модели 

прогнозирования темпов 

роста растений. 

Сам. работа 4 10 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

4.8. Построение модели 

прогнозирования 

заживления органа по 

постоперационным 

показателям.  

Сам. работа 4 10 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

4.9. Оценка и улучшение 

качества моделей 

машинного обучения: 

перекрестная проверка, 

поиск по сетке, метрики 

качества моделей и их 

вычисление. 

Лабораторные 4 4 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

4.10. Оптимизация 

гиперпараметров 

построенных моделей. 

Оценка качества. 

Сам. работа 4 10 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

4.11. Введение в 

компьютерное зрение. 

Решение задачи 

диагностики 

диабетической 

ретинопатии с помощью 

компьютерного зрения. 

Лабораторные 4 2 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

4.12. Введение в 

компьютерное зрение. 

Решение задачи 

диагностики 

диабетической 

ретинопатии с помощью 

компьютерного зрения. 

Сам. работа 4 10 
 

Л2.2, Л1.1, 

Л2.1, Л1.2, 

Л1.3 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном объеме 

размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ» – 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3237. 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1: Способен использовать и разрабатывать 

методы, модели, алгоритмы и цифровые технологии, а также различные инструментальные средства 

сбора, анализа и обработки данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого 

развития территорий 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА - https://disk.yandex.ru/d/jPVUCbTYVaWbZg 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА - https://disk.yandex.ru/i/nROWoEWONOc3fw 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4: Способен применять на практике новые 

научные принципы и методы исследований 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА - ttps://disk.yandex.ru/i/uoF64AepsRz_-g 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА - https://disk.yandex.ru/i/bB4FoheU0tGMvw 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2: Способен разрабатывать оригинальные 

алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА - https://disk.yandex.ru/i/WMCiIvubC7rr3A 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА - https://disk.yandex.ru/i/yAwQC4cuBMD3Mw 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом: 

«отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 

50% или менее 50% заданий. 

 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

Не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета. На зачете каждому 

студенту необходимо решить индивидуальное задание. Защита выполненных заданий обучающимися 

происходят в виде беседы преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, с 

демонстрацией разработанной компьютерной программы. 

Пример задания: 

Данные доступны по адресу: https://www.kaggle.com/uciml/forest-cover-type-dataset 

Задача классификации лесного покрова является задачей многоклассовой классификации.  

Задание: 

1. Проведите статистический анализ, определите наиболее релевантные признаки. 

2. Постройте модель логистической регрессии. Вычислите верность классификации. 

3. Постройте модель на основе метода опорных векторов. Используйте ядро RBF. Вычислите верность 

классификации. 

4. Проинтерпретируйте полученный результат. Какой вывод можно сделать? 

 

Критерии оценивания: 

85-100 баллов: Задание решено студентом самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логических рассуждениях и в выборе алгоритма решения нет ошибок, получен верный 

ответ. 

70-84 баллов: Задание решено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; задание решено 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. 

50-69 баллов: Студентом задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе алгоритма или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. 

0-49 баллов: Задание не решено. 

Для получения зачета студенту необходимо набрать более 50 баллов. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 У. 

Маккинни 

Python и анализ данных:  ДМК Пресс, 2020 https://e.lanbook.

com/book/13172

1 

Л1.2 Рашка С. Python и машинное обучение: 

крайне необходимое пособие 

по новейшей 

предсказательной аналитике, 

обязательное для более 

глубокого понимания 

методологии машинного 

обучения: Самоучители и 

руководства 

Издательство "ДМК Пресс", 

2017 

https://e.lanbook.

com/book/10090

5 

Л1.3 Шарден Б., 

Массарон 

Л., Боскетти 

А. 

Крупномасштабное машинное 

обучение вместе с Python: 

Учебные пособия 

Издательство "ДМК Пресс", 

2018 //ЭБС издательства 

«Лань» 

https://e.lanbook.

com/book/10583

6 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 С. В. 

Дронов 

Теория вероятностей: 

элементарные методы, 

случайные величины, 

предельные теоремы: учеб. 

пособие для мат. спец. 

Изд-во АлтГУ, 2014 http://elibrary.asu

.ru/handle/asu/51

9 

Л2.2 Дронов, 

Сергей 

Вадимович 

Математическая статистика: 

учеб. пособие 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016 http://elibrary.asu

.ru/xmlui/handle/

asu/2845 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Электронная библиотека АлтГУ. http://www.lib.asu.ru 

Э2 Электронная библиотечная система "Лань" . http://e.lanbook.com 

Э3 Научная электронная библиотека "Elibrary".  http://elibrary.ruhttp://elibrary.ru 

Э4 Электронная библиотечная система 

издательства "Юрайт".  

http://biblio-online.ru 

Э5 Издательство МЦНО (свободно-

распространяемые книги). 

www.mccme.ru/free-books 

Э6 Цифровой университет АлтГУ: 

Интеллектуальный анализ данных в биологии 

и медицине 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8628 

Э7 Единый образовательный портал АлтГУ: 

Artificial Intelligence and Data Analytics in 

Biology and Medicine 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8627 

6.3. Перечень программного обеспечения 



Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 

08.12.2010), (бессрочно); 

 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 

22.04.2013), (бессрочно); 

 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

 

AcrobatReader 

(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_co 

m_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra- 

linux-special-edition/), (бессрочно); 

 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), 

(бессрочно); 

 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 

2024); 

 

Дистрибутив Anaconda (бессрочно). 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

1. Издательство «Лань» - электронно-библиотечная система [Электронный 

ресурс]: http://e.lanbook.com 

2. Издательство МЦНМО. Свободно распространяемые книги издательства 

Московского центра непрерывного математического образования 

[Электронный ресурс]: www.mccme.ru/free-books 

3. Электронная библиотечная система Алтайского государственного 

университета [Электронный ресурс]: http://elibrary.asu.ru 

4. Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

320Л медиатека, читальный зал – 

помещение для самостоятельной 

работы 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

персональные компьютеры с выходом в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду;  

203Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 14 посадочных мест; 

компьютеры: марка ASUS модель i5-6500 - 

14 единиц  

408Л лаборатория математического 

моделирования - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторных 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

меловая 1 шт.; компьютер Depo - 10 шт., 5 

шт. с мониторами LG и 5 шт. с мониторами 



Аудитория Назначение Оборудование 

и(или) практических); проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Philips; мультимедиа-проектор Sony - 1 шт.; 

МФУ Canon - 1 шт.; стационарный экран: 

марка Digis Optima C - 1 шт. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины студент должен посещать все занятия, вовремя выполнять задания, 

пользоваться основной и дополнительной литературой, рекомендованной настоящей программой. Во 

время занятий рекомендуется вести краткий конспект. 

Для выполнения заданий каждому студенту необходимо: 

- получить вариант задания у преподавателя;  

- скачать документ с описанием задания с портала Цифровой университет; 

- внимательно прочитать задание. Вопросы, возникающие в процессе выполнения заданий, необходимо 

грамотно сформулировать и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшем 

занятии; 

- разработать, отладить и оттестировать программы, решающие поставленные задачи. 

Для каждого задания предусмотрена процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит устный 

опрос студентов для контроля понимания выполненных ими заданий.  

При подготовке к зачету в дополнение к изучению конспектов лекций и учебной литературы, 

рекомендуется посещать консультации и пользоваться свободными Интернет-ресурсами. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины является формирование научного представления о 

разработке инструментария и проведении деловых имитационных игр в экологии, 

социальных и экономических системах, а также реализации их на ПЭВМ с применением 

современных пакетов прикладных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте; 

ОПК-6 Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

развития информационного общества; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. приемы и методы принятия решений, основные принципы разработки, организации и 

проведения деловых имитационных игр для исследования социальных и экономических 

механизмов. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. применять современный инструментарий имитационного моделирования при решении 

различных задач исследования функционирования социальных и экономических объектов. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. навыки использования научных методов при подготовке, обосновании и принятии решений, 

навыки имитационного моделирования в сложных ситуациях, навыки проведения деловых 

имитационных игр для исследования социально-экономических процессов с применением 

современных компьютерных и информационных технологий. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Основные принципы разработки деловых имитационных игр 

1.1. Задачи, решаемые с 

применением 

имитационного 

моделирования, в 

социальных и 

экономических 

системах  

Лекции 3 4 ОПК-6, ОПК-

1 

Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.2 

1.2. Деловые имитационные 

игры  

Лекции 3 6 ОПК-6, ОПК-

1 

Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.3. Принципы разработки 

деловых имитационных 

игр 

Лекции 3 6 ОПК-6, ОПК-

1 

Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.2 

Раздел 2. Механизмы функционирования организационных систем на основе 

имитационного моделирования 

2.1. Организации 

имитационных игр 

Лабораторные 3 6 ОПК-6, ОПК-

1 

Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.2 

2.2. Проведение 

имитационных игр 

Лабораторные 3 6 ОПК-6, ОПК-

1 

Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.2 

2.3. Имитационные игры 

автоматов. Смешанные 

имитационные игры  

Лабораторные 3 4 ОПК-6, ОПК-

1 

Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.2 

2.4. Имитационные игры 

автоматов. Смешанные 

имитационные игры  

Сам. работа 3 24 ОПК-6, ОПК-

1 

Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.2 

Раздел 3. Компьютерные и информационные технологии проведения имитационных игр 

3.1. Комплекс 

имитационных игр для 

моделирования и 

исследования 

различных 

поведенческих аспектов 

в социально-

экономических 

системах  

Сам. работа 3 26 ОПК-6, ОПК-

1 

Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.2 

3.2. Разработка и 

проведение 

имитационной игры  

Сам. работа 3 26 ОПК-6, ОПК-

1 

Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контрольные вопросы: 

1. Имитационное моделирование в социальных и экономических системах 

2. Понятие деловой имитационной игры 

3. Принципы разработки деловых имитационных игр 

4. Моделирование реальных механизмов функционирования организационных систем с применением 

имитационных игр 

5. Требования к организации и проведению имитационных игр 

6. Этапы разработки имитационных игр 

7. Имитационные игры автоматов 

8. Смешанные имитационные игры 

9. Имитационная игра «Сбыт» 

10. Имитационная игра «Распределение грузопотоков» 

11. Имитационная игра «Распределение ресурсов» 

12. Имитационная игра «Экспертиза» 

13. Имитационная игра «Финансирование проектов» 

14. Имитационная игра «Конкурсное распределение проектов» 

15. Имитационная игра «Налоговая система» 

16. Имитационная игра «Снабжение» 

17. Имитационная игра «Стимулирование коллектива» 



18. Имитационная игра «Давальческие схемы» 

19. Имитационная игра «Механизмы экологической безопасности» 

20. Имитационная игра «План» 

21. Имитационная игра «Согласие» 

22. Имитационная игра «Стимулирование эффективности производства» 

23. Имитационная игра «Взаимодействие центра и исполнителя» 

24. Имитационная игра «Распределение премии» 

 

Практические задания: 

1. Получить у преподавателя задание на разработку имитационной игры (допускается при согласовании с 

преподавателем выбор самим студентом механизма из нижеприведенного перечня игр с номерами 9-24) 

2. Изучить содержательную постановку имитационной игры. 

3. Сделать доклад на семинаре по имитационной игре. Дать общую характеристику игры, описание 

игровой ситуации, цель игры, задачи игроков, формальную модель и ее анализ, предполагаемые 

результаты игры (20-30 минут). 

4. Разработать сценарии игры. Выдвижение гипотез. 

5. Выбрать методы обработки и интерпретации результатов. 

6. Подобрать исходные данные для проведения игровых экспериментов. 

7. Реализовать имитационную игру на ПК. Реализация имитационной игры на ПК осуществляется как 

выполнение индивидуального задания на самостоятельную работу  

8. Провести игровые эксперименты на ПК. Проверить гипотезы. 

9. Провести анализ результатов имитационной игры. 

10. Защитить выполненную работу на коллоквиуме. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

Не предусматривается. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы и задания на зачет. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Павловский 

Ю.Н., 

Белотелов Н.В., 

Бродский Ю.И.  

Имитационное 

моделирование: учеб. 

пособие для вузов 

М.: Академия, 2008 ttp://www.lib.asu.ru/ 

Л1.2 Щепкин, А. В.  Механизмы управления 

эколого-

экономическими 

системами: монография 

Москва : Физматлит, 2008 http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=82763 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Кузьмин П.И. Имитационное 

моделирование 

экономических 

процессов: учеб. 

пособие для экон. спец. 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013 http://elibrary.asu.ru/

handle/asu/681 



Л2.2 Снетков Н.Н. Имитационное 

моделирование 

экономических 

процессов: учебно-

практическое пособие 

Москва : Евразийский 

открытый институт, 2008 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=90359 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru; www.lib.asu.ru 

Э2 Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань»: www.e.lanbook.com 

www.e.lanbook.com 

Э3 Электронно-библиотечная система 

"Университетская библиотека online": 

www.biblioclub.ru 

www.biblioclub.ru 

Э4 Свободная энциклопедия «Википедия»: 

http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org 

Э5 Страница дисциплины "Информационные 

технологии в имитационном 

моделировании" на Образовательном 

портале АлтГУ (Moodle) 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2371 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows, Microsoft Office, 7-Zip, AcrobatReader, NetLogo. 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

1. Образовательный портал АлтГУ http://portal.edu.asu.ru/ 

2. Электронный каталог НБ АлтГУ «Книги»: http://www.lib.asu.ru/app/elecat/elecat=index1?base=book 

3. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://e.lanbook.com/ 

4. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://biblio-

online.ru 

5. ЭБС «Университетская библиотека online»: https://biblioclub.ru/ 

6. ЭБС АлтГУ: http://elibrary.asu.ru/ 

7. Электронная база данных «ZBMATH – The database Zentralblatt MATH» https://zbmath.org/  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа 

(лабораторных и(или) 

практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, 

доска) 

320Л медиатека, читальный зал – 

помещение для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

персональные компьютеры с выходом в 

информационно-телекоммуникационную сеть 



Аудитория Назначение Оборудование 

Интернет и электронную информационно-

образовательную среду;  

408К лаборатория программно-

аппаратных средств 

обеспечения информационной 

безопасности; лаборатория 

криптографических методов 

защиты информации - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) 

практических); проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; рабочее 

место преподавателя; компью-теры: модель 

Компьютер Парус 945 MSI PDualCore 

E2140/512Mb+1024/HDD80Gb/DVD-

ROM/LCD17" LG/KM - 11 единиц; мо-ниторы: 

марка Samsung - 3 единицы; системный блок 

CTR Office Celeron 2533 MHz - 3 шт.; 

Аппаратные средства аутентификации 

пользователя: элек-тронные ключи Guardant 

Code (4 шт.); электронный ключ Guardant Time 

(1 шт.); электронные ключи Guardant Stealth (3 

шт.); электронные ключи Alad-din eToken PRO 

(10 шт.). Программно-аппаратные комплексы 

защиты инфор-мации: Программно-аппаратный 

ком-плекс «Соболь» Версия 3.0 

RU.403008570.501410.001; Программно-

аппаратный комплекс «Соболь» Версия 2.1 

УВАЛ 00030-58-01; система защиты 

информации «Secret Net 2000» версии 4.0 

(автономный вариант). Комплекс проекционного 

оборудования для препо-давателя - проектор 

мультимедийный "Optoma W402", проектор 

мультимедиа "BenQ MP626 DLP". 

107Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный 

класс - учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных и(или) 

практических); проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 18 посадочных мест; 

компьютеры: марка HP, модель ProOne 400 - 18 

единиц; проектор: марка SMART, модель UF70 - 

1 единица; интерактивная доска: марка SMART 

Board модель SMB680 - 1 единица 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины ориентировано на формирование базовых представлений и навыков о принципах 

имитационного моделирования социальных и экономических процессов. Важной частью курса является 

освоение компьютерных технологий имитационного моделирования и получение навыков на реальных 

данных. 

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать активное 

участие в работе на семинаре, практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые 

преподавателем для самостоятельного изучения. В случае невозможности (по уважительной причине) 

студентов магистратуры посещать очные занятия по дисциплине в полном объеме, возможно частичное 

посещение с обязательным выполнением индивидуальной работы, согласованной с преподавателем. 

 

2. Лекция. На лекцию приходите не опаздывая, так как это неэтично. 

На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал. 

Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к итоговому 

контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую 

литературу. 

В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, факты, 

законы, правила и т.д.), подчеркните их. 

Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и задайте по 

окончании лекции или на семинарском занятии.- Перед следующей лекцией обязательно прочитайте 



предыдущую, чтобы актуализировать знания и осознанно приступить к освоению нового содержания. 

 

3.Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно участвуют 

в обсуждении темы. 

Для подготовки к семинару необходимо взять план семинарского занятия (у преподавателя, на кафедре 

или в методическом кабинете). Самостоятельную подготовку к семинарскому занятию необходимо 

начинать с изучения понятийного аппарата темы. Рекомендуем использовать справочную литературу 

(словари, справочники, энциклопедии), целесообразно создать и вести свой словарь терминов. На 

семинар выносится обсуждение не одного вопроса, поэтому важно просматривать и изучать все вопросы 

семинара, но один из вопросов исследовать наиболее глубоко, с использованием дополнительных 

источников (в том числе тех, которые вы нашли самостоятельно). Не нужно пересказывать лекцию. 

- Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную информацию, особенно это 

относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в процессе подготовки не нужно их 

автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не нужно «скачивать» готовые 

рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, они могут быть 

сомнительного качества. В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте 

периодическую печать - специальные журналы. 

Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. 

Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-

библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто пересказывайте текст учебника, 

но и выражайте свою личностно-профессиональную оценку прочитанного. 

Принимайте участие в дискуссиях, круглых столах, так как они развивают ваши навыки 

коммуникативного общения. 

Если к семинарским занятиям предлагаются задания практического характера, продумайте план их 

выполнения или решения при подготовке к семинару. 

При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, 

консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 

 

4. Самостоятельная работа.  

Индивидуальная самостоятельная работа предполагает глубокое тщательное изучение одной из тем, 

выполнение работы на ПК с последующей подготовкой доклада и презентации, очной защиты работы на 

итоговом семинаре. 

При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и семинарских занятиях, часть 

вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 

Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить и 

углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического 

содержания, закрепить изученное ранее. 

Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем 

курса. При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру. 

Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения 

самоконтроля и оценочные компетенции. 

5. Итоговый контроль. Для подготовки к зачету возьмите перечень примерных вопросов у преподавателя. 

В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, семинарских занятиях. 

Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите 

рекомендуемую литературу. 

Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии, изучите их 

самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации. 

Продумайте свой ответ на зачете, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на источник 

литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания, а также уверенность и наличие 

авторской аргументированной позиции как будущего субъекта профессиональной деятельности. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

использованию современных компьютеров и программного обеспечения для решения 

широкого спектра задач в различных областях. Ознакомить студентов с основами теории 

искусственных нейронных сетей (ИНС). Привить навыки работы с различными 

технологиями создания ИНС. Изложить основные принципы проектирования ИНС.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с 

использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач; 

ПК-1 Способен использовать и разрабатывать методы, модели, алгоритмы и цифровые 

технологии, а также различные инструментальные средства сбора, анализа и обработки 

данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого развития 

территорий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. основные этапы развития информационных технологий; 

основы построения и функционирования искусственных нейронных сетей (ИНС); 

основные аспекты проблем построения и функционирования искусственных нейронных 

сетей; 

разновидности и функциональные особенности методов искусственного интеллекта; 

основы современных технологий проектирования интеллектуального ПО; 

принципы построения и функционирования интеллектуального ПО;  

3.2. Уметь: 

3.2.1. создавать интеллектуальные системы; 

проектировать и создавать интеллектуальное ПО;  

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. владеть фундаментальными знаниями по основам теории ИНС и практическими навыками 

проектирования ИНС;  

владеть технологией обработки, информации с использованием ИНС; 

владеть практическими навыками работы с современными системами разработки ИНС для 

различных аппаратных платформ; 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Теоретическое обучение 

1.1. Введение. 

Интеллектуальные 

системы и технологии. 

Исторический аспект. 

Лекции 3 2 
 

Л1.1, Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.2. История создания 

интеллектуальных 

технологий. Нейроны, 

нейронные сети и 

нейрокомпьютеры. 

Сам. работа 3 4 
 

Л1.1, Л2.1 

1.3. Основы теории 

искусственных 

нейронных сетей. 

Лекции 3 4 
 

Л1.1, Л2.1 

1.4. Биологический нейрон и 

его математическая 

модель. Задача обучения 

ИНС. Однослойные и 

многослойные ИНС. 

Персептрон и задача его 

обучения. 

Сам. работа 3 4 
 

Л1.1, Л2.1 

1.5. Многослойные ИНС и 

процедура обратного 

распространения 

ошибки. 

Лекции 3 6 
 

Л1.1, Л2.1 

1.6. Многослойные сети с 

прямыми связями. 

Теорема Арнольда-

Колмогорова и 

результаты Хехт-

Нильсена. Процедура 

обратного 

распространения 

ошибки. 

Сам. работа 3 4 
 

Л1.1, Л2.1 

1.7. Обучение без учителя. Лекции 3 4 
 

Л1.1, Л2.1 

1.8. Метод обучения Хэбба. 

Алгоритм обучения 

Кохонена. 

Сам. работа 3 4 
 

Л1.1, Л2.1 

1.9. ИНС Хопфилда и 

Хэмминга. Звезды 

Гроссберга и карты 

Кохонена. 

Лекции 3 4 
 

Л1.1, Л2.1 

1.10. ИНС Хопфилда и 

Хемминга. Сети 

встречного 

распространения. 

Сам. работа 3 12 
 

Л1.1, Л2.1 

Раздел 2. Лабораторный практикум 

2.1. Освоение принципов 

создания и обучения 

нейронной сети на 

примере работы 

оболочки Neuropro. 

Лабораторные 3 2 
 

Л2.1 

2.2. Освоение принципов 

создания и обучения 

нейронной сети на 

примере работы 

оболочки Neuropro. 

Сам. работа 3 10 
 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.3. Простые нейронные 

сети. Персептрон. 

Лабораторные 3 2 
 

Л2.1 

2.4. Простые нейронные 

сети. Персептрон. 

Сам. работа 3 16 
 

Л2.1 

2.5. Нейронные сети: 

обучение без учителя. 

Лабораторные 3 8 
 

Л2.1 

2.6. Нейронные сети: 

обучение без учителя. 

Сам. работа 3 20 
 

Л2.1 

2.7. Нейронные сети: 

алгоритм обратного 

распространения. 

Лабораторные 3 8 
 

Л2.1 

2.8. Нейронные сети: 

алгоритм обратного 

распространения. 

Сам. работа 3 16 
 

Л2.1 

2.9. ИНС Хопфилда и 

Хэмминга. Звезды 

Гроссберга и карты 

Кохонена. 

Лабораторные 3 10 
 

Л2.1 

2.10. ИНС Хопфилда и 

Хэмминга. Звезды 

Гроссберга и карты 

Кохонена. 

Сам. работа 3 13 
 

Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Изложить принцип работы персептрона. 

Что такое персептронный нейрон, и каков принцип его действия? 

В чем заключается проблема «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»? 

Изложите принцип линейной разделимости и пути его преодоления. 

Какова эффективность запоминания информации персептроном? 

Изложите принципы обучения персептрона. 

Опишите алгоритм обучения персептрона. 

Каким образом можно модифицировать алгоритм обучения персептрона? 

Какие классы задач могут быть решены при помощи персептронных систем? 

Охарактеризуйте алгоритмы обучения НС с учителем и без учителя. 

Изложите сигнальную процедуру Хэбба для обучения НС. 

Изложите дифференциальный метод обучения Хэбба. 

Каковы недостатки алгоритмов Хэбба и как они преодолеваются? 

Изложите алгоритм обучения Кохонена. 

Каковы недостатки алгоритма обучения Кохонена? 

Изложите основные концепции процедуры обратного распространения. 

Изложите математические аспекты процедуры обратного распространения. 

Изложите алгоритм процедуры обратного распространения. 

Что можно сказать о емкости НС? 

Каковы достоинства процедуры обратного распространения? 

Каковы недостатки процедуры обратного распространения и как они преодолеваются? 

Изложите основные концепции архитектуры сети Хопфилда. 

Изложите основные концепции архитектуры сети Хемминга. 

Изложите основные концепции архитектуры ДАП. 

Что можно сказать о емкости приведенных выше НС? 

Каковы достоинства процедуры сетей Хемминга и Хопфилда? 

Каковы недостатки сетей Хопфилда, Хемминга, ДАП и как они преодолеваются? 



5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

не требуется 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств представлен в электронном учебно-методическом комплексе по аддресу: 

http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=387 (Единый образовательный портал АлтГУ) 

Приложения 

Приложение 1.   1 ФОС_Нейросетевые технологии.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Н. В. Максимов, 

Т. Л. Партыка, И. 

И. Попов 

Современные 

информационные 

технологии: учебник 

М.: ФОРУМ, 2008 
 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Радченко А.Н. Ассоциативная память. 

Нейронные сети. 

Оптимизация 

нейропроцессоров:  

СПб. : Наука, 1998 3 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 www.gpntb.ru/ Государственная публичная 

научно-техническая библиотека. 

 

Э2 www.nlr.ru/ Российская национальная 

библиотека. 

 

Э3 www.nns.ru/ Национальная электронная 

библиотека. 

 

Э4 www.rsl.ru/ Российская государственная 

библиотека. 

 

Э5 www.microinform.ru/ Учебный центр 

компьютерных технологий «Микроинформ». 

 

Э6 www.tests.specialist.ru/ Центр компьютерного 

обучения МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 

Э7 www.intuit.ru/ Образовательный сайт 
 

Э8 www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и 

методической литературы 

 

Э9 www.osp.ru/ Журнал «Открытые системы» 
 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379112/fos403395/


Э10 www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и 

методической литературы 

 

Э11 news.rea.ru/portal/Departments.nsf/(Index)/Lib 

Библиотека Российской экономической академии 

им. Плеханова. 

 

Э12 Курс в Moodle "Нейронные сети. Глубокое 

обучение" 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9712 

6.3. Перечень программного обеспечения 

В компьютерном классе должны быть установлены: 

Visual Studio  

Условия использования: https://code.visualstudio.com/license 

LibreOffice 

Условия использования: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

Microsoft Windows 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением 

к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

206Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 14 посадочных мест; 

компьютеры: марка DEPO модель Neos 

260, мониторы: марка Philips модель 

227E3LHSU - 14 единиц  

205Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 9 посадочных мест; 

компьютеры: марка КламаС Офис, 

мониторы: марка ACER модель 

V223HQL - 8 единиц; доска 

интерактивная Triumph MULTI TOUCH 

78 + проектор NEC UM280X в 

комплекте 



Аудитория Назначение Оборудование 

204Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 14 посадочных мест; 

компьютеры: марка DEPO модель Neos 

260 - 14 единиц; Интерактивная доска 

Smart board 680 IV со встроенным 

проектором v25 

203Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 14 посадочных мест; 

компьютеры: марка ASUS модель i5-

6500 - 14 единиц  

202Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 14 посадочных мест; 

компьютеры: марка HP - 14 единиц; 

мониторы: марка ASUS модель 

VS197DE - 14 единиц  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для студентов 

 

Основной целью при изучении дисциплины является стремление показать области применения и 

формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по использованию 

современных персональных компьютеров и программных средств для решения широкого спектра задач в 

различных областях, а именно: 

 

ознакомить студентов с основами организации и архитектуры искусственных нейронных сетей; 

привить навыки работы с языками программирования для программных комплексов, реализующих 

искусственные нейронные сети; 

изложить основные принципы проектирования искусственных нейронных сетей. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 

овладение фундаментальными знаниями об основах организации и архитектуре искусственных 

нейронных сетей; 

целостное представление о науке и ее роли в развитии информационных технологий; 

владеть общими вопросами организации искусственных нейронных сетей для современных ЭВМ; 

овладение технологиями программирования с использованием нейросетевого подхода; 

углубление практических навыков работы на персональном компьютере (основы работы с различными 

инструментальными средствами для проектирования и искусственных нейронных сетей). 

 

Для эффективного изучения теоретической части дисциплины необходимо: 

 

построить работу по освоению дисциплины в порядке, отвечающим изучению основных этапов, согласно 

приведенным темам лекционного материала; 

систематически проверять свои знания по контрольным вопросам и тестам; 

усвоить содержание ключевых понятий; 



активно работать с основной и дополнительной литературой по соответствующим темам; 

регулярно консультироваться с преподавателем, ведущим изучаемую дисциплину. 

 

Для эффективного изучения практической части дисциплины настоятельно рекомендуется: 

 

систематически выполнять подготовку к практическим занятиям по предложенным преподавателем 

темам; 

своевременно выполнять практические задания, подготавливать доклады или рефераты. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа студента, безусловно - один из важнейших этапов в подготовке бакалавров. Она 

приобщает студентов к исследовательской работе, обогащает опытом и знаниями, необходимыми для 

дальнейшего их становления как специалистов, прививает навыки работы с литературой. 

 

Цель самостоятельной работы - систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний с использованием современных информационных технологий и литературных 

источников. Данная цель может быть достигнута при решении следующего круга задач: 

 

изучение лекционного материала; 

изучение дополнительных источников информации; 

выполнение лабораторных работ. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование компетенций для успешной 

профессиональной деятельности выпускника по разработке и эксплуатации программно-

аппаратного обеспечения информационно-измерительных и управляющих систем 

беспилотных летательных аппаратов (БЛА). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований; 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем; 

ПК-1 Способен использовать и разрабатывать методы, модели, алгоритмы и цифровые 

технологии, а также различные инструментальные средства сбора, анализа и обработки 

данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого развития 

территорий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. Основы планирования аэрофотосъёмки с применением беспилотных летательных аппаратов. 

Основы фотограмметрической обработки аэрофотосъемочных материалов в специальном 

программном обеспечении. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. Планировать аэрофотосъемку в специальном программном обеспечении по техническому 

заданию. 

Выполнять обработку набора аэрофотоматериалов в цифровых фотограмметрических 

станциях, 

получая на выходе требуемую по техническому заданию продукцию в виде ортофотопланов 

и ЦММ/ЦМР. 

Генерировать продукцию в форматах, пригодных для использования в географических 

информационных системах. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. навыками настройки автопилота для решения аэрофотосъемочных задач. 

навыками работы в специальном фотограмметрическом программном обеспечении. 

навыками применения конвертеров растрово-векторной информации. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Организация и правовые основы работы с беспилотными летательными 

аппаратами 

1.1. Беспилотные 

летательные аппараты. 

История происхождения 

Лекции 3 2 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

и развития. 

Современное состояние. 

1.2. БПЛА как необходимая 

составляющая 

аэрокосмической 

системы ДЗЗ. 

Лекции 3 2 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.3. Современное 

программное 

обеспечение для 

обработки полученных с 

БПЛА данных. 

Лекции 3 2 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.4. Фотограмметрия. 

История. Общие 

понятия. Решаемые 

задачи. 

Лекции 3 2 ПК-1, ОПК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

1.5. Теория одинарного 

снимка. Элементы 

внешнего и внутреннего 

ориентирования. 

Лекции 3 2 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

Раздел 2. Методы обработки данных с БЛА 

2.1. Agisoft Photoscan. 

Загрузка фотографий и 

информации о центрах 

фотографирования. 

Лабораторные 3 2 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.2. Agisoft Photoscan. 

Загрузка фотографий и 

информации о центрах 

фотографирования. 

Сам. работа 3 8 ПК-1, ОПК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.3. Agisoft Photoscan. 

Выравнивание 

фотографий. 

Лабораторные 3 2 
 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.4. Agisoft Photoscan. 

Загрузка фотографий и 

информации о центрах 

фотографирования. 

Сам. работа 3 10 ПК-1, ОПК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.5. Agisoft Photoscan. 

Импорт координат и 

измерение опорных 

знаков в ручном 

режиме. Калибровка 

камер на основе 

измеренной опоры. 

Лабораторные 3 4 ПК-1, ОПК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.6. Agisoft Photoscan. 

Загрузка фотографий и 

информации о центрах 

фотографирования. 

Сам. работа 3 10 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.7. Agisoft Photoscan. 

Построение плотного 

облака точек. 

Лабораторные 3 4 ПК-1, ОПК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.8. Agisoft Photoscan. 

Загрузка фотографий и 

Сам. работа 3 12 ПК-1, ОПК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

информации о центрах 

фотографирования. 

2.9. Agisoft Photoscan. 

Построение цифровой 

модели местности. 

Лабораторные 3 4 ПК-1, ОПК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.10. Agisoft Photoscan. 

Загрузка фотографий и 

информации о центрах 

фотографирования. 

Сам. работа 3 12 ПК-1, ОПК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.11. Agisoft Photoscan. 

Построение 

ортофтоплана. 

Лабораторные 3 4 ПК-1, ОПК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.12. Agisoft Photoscan. 

Построение 

ортофтоплана. 

Сам. работа 3 12 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.13. Agisoft Photoscan. 

Выгрузка данных. 

Лабораторные 3 2 ПК-1, ОПК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

2.14. Agisoft Photoscan. 

Выгрузка данных. 

Сам. работа 3 12 ПК-1, ОПК-5, 

ОПК-4 

Л1.1, Л2.1, 

Л1.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 
 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   2022_ФОС_Обработка данных с БПЛА_.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 А.И.Обиралов, 

А.Н.Лимонов, 

Л.А.Гаврилов 

Фотограмметрия : 

учебник 

М., КолосC., 2006 
 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379110/fos403393/


Л1.2 Обиралов А.И., 

Лимонов А.Н., 

Гаврилова Л.А. 

Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование: учебное 

пособие 

КолосС, 2013 http://www.studentlibrary.ru/b

ook/ISBN5953203594.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Назаров А.С.  Фотограмметрия : 

пособие для студентов 

вузов  

, 2010 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Единый образовательный портал АлтГУ https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8649 

Э2 Руководство пользователя Agisoft PhotoScan  https://www.agisoft.com/pdf/photoscan-

pro_1_2_ru.pdf 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Quantum GIS (free software), Microsoft office, Google Earth (free software), PhotoScan 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

ГИС-ассоциация. Официальный сайт. http://www.gisa.ru  

Компания Дата+. Официальный сайт. http://www.dataplus.ru  

Электронная библиотечная система "Лань" . http://e.lanbook.com  

Научная электронная библиотека "Elibrary". http://elibrary.ru  

Образовательный портал АлтГУ. http://portal.edu.asu.ru  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

406М лаборатория "Научно-образовательный 

центр геоинформационных технологий" - 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторных и(или) 

практических); проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 16 посадочных 

мест; рабочее место преподавателя; 

доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

компьютеры: ACPI x64-based PC, 

Intel (R) Core (TM) i5-3470, 3200 

MHz, 3200 MHz – 15 ед.; 

интерактивная доска: Triumph 

MULTI TOUCH 78 – 1ед. 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать активное 

участие в работе на практических занятиях. 

2. Лекция предназначена не только и не столько для сообщения какой-то информации, а, в первую 

очередь, для развития мышления обучаемых. Одним из способов, активизирующих мышление, является 



такое построение изложения учебного материала, когда обучающиеся слушают, запоминают и 

конспектируют излагаемый лектором учебный материал, и вместе с ним участвуют в решении проблем, 

задач, вопросов, в выявлении рассматриваемых явлений.  

3. Практическое занятие проводится в целях выработки практических умений и приобретения навыков 

при решении задач. Главным содержанием этих занятий является практическая работа каждого студента. 

Практическое занятие начинается, как правило, с формулирования его целевых установок. Понимание 

обучаемыми целей и задач занятия, его значения для специальной подготовки способствует повышению 

интереса к занятию и активизации работы по овладению учебным материалом. Вслед за этим 

производится краткое рассмотрение основных теоретических положений, которые являются исходными 

для работы обучаемых на данном занятии. Основную часть практического занятия составляет работа 

обучаемых по выполнению учебных заданий под руководством преподавателя.  
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. знакомство студентов с физическими основами дистанционного зондирования Земли из 

космоса; 

освоение моделей и алгоритмов оперативного регионального космического мониторинга по 

данным приборов на операционных спутниковых платформах; 

демонстрация практического использования оперативных спутниковых данных в экологии; 

знакомство студентов с планируемыми для операционной работы в рамках программ JPSS и 

NPP приборами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований; 

ПК-1 Способен использовать и разрабатывать методы, модели, алгоритмы и цифровые 

технологии, а также различные инструментальные средства сбора, анализа и обработки 

данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого развития 

территорий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. характеристики поля излучения, основные механизмы взаимодействия излучения с 

веществом; 

основные концепции оперативного космического мониторинга характеристик, подходы к 

анализу и интерпретации косвенных измерений при решении задач экологии с 

использованием спутниковых приборов; 

физические основы алгоритмов дистанционного зондирования Земли из космоса с 

использованием солнечного излучения в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне; 

основные подходы и методы дешифрирования космических снимков с использованием 

нейросетевых технологий; 

современные подходы к обработке спутниковой информации, поступающей в режиме 

прямого вещания, основные подходы к валидации данных космического мониторинга. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. формулировать уравнение переноса оптического излучения в среде с поглощением и 

рассеянием; 

формулировать и решать учебные, а также ряд реальных исследовательских экологических 

задач с использованием данных радиометров MODIS, и AIRS/VisNIR/AMSU и SNPP; 

осуществлять выбор оптимальных методов, алгоритмов и программно-технических средств 

тематической обработки данных дистанционного зондирования Земли из космоса при 

решении экологических задач; 

использовать при работе научную, справочную и учебную литературу; 

приобретать новые знания, используя современные образовательные информационные 

технологии. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. методами нахождения приближенных аналитических решений уравнения переноса 

оптического излучения в среде с поглощением и рассеянием; 

языком науки, присущим данному профессиональному сообществу в рамках проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса; 

элементами теории решения некорректно поставленных задач; 

базовыми элементами технологий оперативного регионального спутникового мониторинга. 



4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Зондирование Земли из космоса: современное состояние и ближайшие 

перспективы (обзор проблемы) 

1.1. Дистанционное 

зондирование Земли из 

космоса при помощи 

электромагнитного 

излучения. Цели и 

основные задачи курса. 

Место дистанционного 

зондирования в системе 

наук о Земле. 

Современные 

программы 

дистанционного 

зондирования Земли из 

космоса. Платформы 

космического агентства 

России. Программы NPP 

и JPSS. Программы и 

платформы, 

поддерживающие режим 

Direct Broadcast (DB). 

Лабораторные 2 4 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.2. Дистанционное 

зондирование Земли из 

космоса при помощи 

электромагнитного 

излучения. Цели и 

основные задачи курса. 

Место дистанционного 

зондирования в системе 

наук о Земле. 

Современные 

программы 

дистанционного 

зондирования Земли из 

космоса. Платформы 

космического агентства 

России. Программы NPP 

и JPSS. Программы и 

платформы, 

поддерживающие режим 

Direct Broadcast (DB). 

Лекции 2 4 
  

1.3. Платформы NOAA, 

Terra, Aqua, Aura, SPOT: 

краткая характеристика 

съемочной аппаратуры, 

зона обзора и частота 

покрытия. Основные 

решаемые задачи. 

Сам. работа 2 18 
 

Л1.1, Л2.1 

Раздел 2. Взаимодействие электромагнитного излучения с атмосферой и подстилающей 

поверхностью Земли 

2.1. Солнечное излучение в 

атмосфере Земли. 

Характеристики поля 

Лабораторные 2 4 
 

Л1.1, Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

излучения. Основные 

механизмы 

взаимодействия 

излучения с веществом: 

поглощение и рассеяние 

излучения 

макроскопическими 

частицами. Закон Бугера. 

Перенос оптического 

излучения в атмосфере: 

дифференциальная и 

интегральная формы. 

Отражение излучения от 

подстилающей 

поверхности (ПП): 

основные типы 

отражения. 

Количественные 

характеристики, 

описывающие отражение 

от подстилающих 

поверхностей: 

двунаправленные 

коэффициенты 

спектральной яркости 

(ДКСЯ), плоское и 

сферическое альбедо. 

Показание спутникового 

прибора. 

2.2. Солнечное излучение в 

атмосфере Земли. 

Характеристики поля 

излучения. Основные 

механизмы 

взаимодействия 

излучения с веществом: 

поглощение и рассеяние 

излучения 

макроскопическими 

частицами. Закон Бугера. 

Перенос оптического 

излучения в атмосфере: 

дифференциальная и 

интегральная формы. 

Отражение излучения от 

подстилающей 

поверхности (ПП): 

основные типы 

отражения. 

Количественные 

характеристики, 

описывающие отражение 

от подстилающих 

поверхностей: 

двунаправленные 

коэффициенты 

спектральной яркости 

(ДКСЯ), плоское и 

сферическое альбедо. 

Лекции 2 4 
  



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Показание спутникового 

прибора. 

2.3. Решение уравнения 

переноса оптического 

излучения в плоско-

параллельной атмосфере 

в приближении 

однократного рассеяния. 

Модели ДКСЯ. 

Взаимодействие 

излучения с системой 

«атмосфера – океан». 

Сам. работа 2 22 
 

Л1.1, Л2.1 

Раздел 3. Алгоритмы восстановления характеристик атмосферы и подстилающей 

поверхности по данным спутниковых приборов 

3.1. Восстановление 

характеристик системы 

по данным спутниковых 

приборов: прямые и 

обратные задачи 

дистанционного 

зондирования Земли из 

космоса. Векторы 

измеряемых величин и 

состояния системы, 

модель измерения. 

Основные подходы 

решения обратных 

некорректных задач. 

Регрессионный метод 

восстановления 

характеристик системы 

«атмосфера-

подстилающая 

поверхность» по данным 

спутниковых приборов: 

достоинства и 

недостатки метода. 

Алгоритм 

восстановления 

аэрозольной оптической 

толщины, определения 

термальных аномалий по 

данным MODIS. 

Лабораторные 2 4 
 

Л1.1, Л2.1 

3.2. Восстановление 

характеристик системы 

по данным спутниковых 

приборов: прямые и 

обратные задачи 

дистанционного 

зондирования Земли из 

космоса. Векторы 

измеряемых величин и 

состояния системы, 

модель измерения. 

Основные подходы 

решения обратных 

некорректных задач. 

Лекции 2 4 
  



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Регрессионный метод 

восстановления 

характеристик системы 

«атмосфера-

подстилающая 

поверхность» по данным 

спутниковых приборов: 

достоинства и 

недостатки метода. 

Алгоритм 

восстановления 

аэрозольной оптической 

толщины, определения 

термальных аномалий по 

данным MODIS. 

3.3. Алгоритм 

восстановления 

двунаправленного 

коэффициента 

спектральной яркости по 

данным MODIS. 

Основные элементы 

алгоритма 

восстановления 

характеристик 

атмосферы по данным 

зондировочного 

комплекса 

AIRS/VisNIR/AMSU. 

Последовательность 

обработки данных 

приборов AIRS, VisNIR, 

AMSU. Продукты, 

создаваемые по данным 

зондировочного 

комплекса 

AIRS/Vis/AMSU. 

Сам. работа 2 18 
 

Л1.1 

Раздел 4. Технологии оперативного регионального спутникового мониторинга 

4.1. Современные 

технологии обеспечения 

пользователей режима 

Direct Broadcast (DB) 

необходимым 

программным 

обеспечением. 

Характеристика 

вычислительных 

пакетов, позволяющих 

проводить 

восстановление 

геофизических 

параметров системы по 

данным приборов 

программы EOS и NPP. 

Примеры использования 

оперативных данных 

дистанционного 

Лабораторные 2 6 
 

Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

зондирования в задачах 

экологии. 

4.2. Современные 

технологии обеспечения 

пользователей режима 

Direct Broadcast (DB) 

необходимым 

программным 

обеспечением. 

Характеристика 

вычислительных 

пакетов, позволяющих 

проводить 

восстановление 

геофизических 

параметров системы по 

данным приборов 

программы EOS и NPP. 

Примеры использования 

оперативных данных 

дистанционного 

зондирования в задачах 

экологии. 

Лекции 2 6 
  

4.3. Структура 

специализированной 

ГИС для оперативной 

обработки спутниковых 

данных. Применение 

данных MODIS и VIIRS 

для мониторинга 

атмосферы и 

подстилающей 

поверхности. Оценка 

концентраций малых 

газовых компонент. 

Лесные и степные 

пожары, оценка 

площадей крупных 

очагов. Определение 

площади заснеженности 

и влагозапаса снега.  

Сам. работа 2 23 
 

Л1.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Поясните, что понимается под дистанционным зондированием Земли из космоса. Назовите основные 

достоинства дистанционного мониторинга атмосферы и подстилающей поверхности прибором 

космического базирования. 

Кратко опишите возможности приборов платформ Terra и Aqua при получении информации о состоянии 

окружающей среды. 

Получите выражение для показания спутникового прибора, регистрирующего уходящее 

электромагнитное излучение в оптическом и инфракрасном диапазонах. 

Сформулируйте уравнение переноса теплового излучения в условиях локального термодинамического 

равновесия. 

Запишите уравнение, позволяющее находить коэффициент спектральной яркости подстилающей 

поверхности по данным спутникового прибора. 



Дайте определение двунаправленного коэффициента спектральной яркости (ДКСЯ) подстилающей 

поверхности. Покажите связь плоского и сферического альбедо с ДКСЯ. 

Охарактеризуйте спектральную отражательную способность различных природных и антропогенных 

объектов.  

Дайте определение вегетационных индексв NDVI и EVI. Проведите анализ зависимости значений 

индексов от аэрозольной оптической толщины атмосферы. 

Сформулируйте основные требования к характеристикам съемочной спутниковой аппаратуры, 

предназначенной для определения коэффициента спектральной яркости подстилающей поверхности. 

Изложите основные идеи изучения почвенного покрова по данным спутниковых приборов. 

Изложите основные идеи алгоритма построения маски снежного покрова по данным спектрорадиометра 

MODIS. 

Изложите физические основы метода обнаружения лесных и степных пожаров по данным спутникового 

прибора. 

Для количественного описания условия формирования уходящего в космос теплового излучения принято 

использовать весовые функции. Поясните физический смысл этих функций. 

Покажите, что задача восстановления температурного профиля атмосферы по уходящему 

электромагнитному излучению относится к классу некорректных задач. 

Для восстановления характеристик системы "атмосфера - подстилающая поверхность" часто 

используется регрессионный подход. Укажите достоинства и недостатки этого подхода. 

Предложите метод сравнения наземных данных сети AERONET по аэрозольной оптической толщине с 

результатами спектрорадиометра MODIS при валидации спутниковых данных. 

При измерениях распределения температуры по высоте по спектру уходящего теплового излучения в 

надирном варианте измерения принято использовать три диапазона спектра: полосы поглощения СО_2 на 

длинах волн 4,3 мкм и 15 мкм, полосу поглощения О_2 в микроволновом диапазоне (0,5 мкм). Укажите 

преимущества и недостатки этих областей спектра при решении задачи восстановления вертикального 

профиля температуры по спутниковым данным. 

Укажите основные приближения, использованные при построении операционного алгоритма 

восстановления АОТ атмосферы над сушей по данным MODIS. 

Предполагая, что спектрорадиометры MODIS / Terra и MODIS / Aqua с трехминутным интервалом 

провели измерения интенсивностей излучения над одной зоной суши, предложите подход, позволяющий 

оценить альбедо однократного рассеяния аэрозоля для сцены. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

1. Исследования Земли из космоса: программа России. 

2. Исследования Земли из космоса: научный план программы EOS. 

3. Исследования Земли из космоса: план программы JPSS. 

4. Исследования Земли из космоса: научный план программы Copernicus. 

5. Радиоизлучение Земли как планеты. 

6. Орбиты спутников дистанционного зондирования Земли. 

7. Микроволновые методы дистанционного зондирования земных покровов. 

8. Перенос коротковолнового солнечного излучения в атмосфере Земли. 

9. Атмосферная коррекция спутниковой информации. 

10. Космический мониторинг лесных пожаров. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

1. Дистанционное зондирование Земли из космоса при помощи электромагнитного излучения: основные 

принципы. 

2. Современные программы дистанционного зондирования Земли из космоса: POES, EOS, SPOT, 

RADARSAT, SNPP: краткая характеристика съемочной аппаратуры, зона обзора и частота покрытия, 

основные решаемые задачи. 

3. Платформы космических агентств России, Франции, Израиля и Китая: краткая характеристика 

съемочной аппаратуры, зона обзора и частота покрытия, основные решаемые задачи. 

4. Программы дистанционного зондирования Земли из космоса следующего десятилетия: JPSS и 

Copernicus. 

5. Солнечное излучение в атмосфере Земли: характеристики поля излучения, взаимодействие излучения с 

атмосферой. 

6.Модели отражения солнечного излучения объектами подстилающей поверхности. Двунаправленный 

коэффициент отражения, альбедо. 

7.Математическая формулировка показания спутникового прибора,регистрирующего уходящее 

электромагнитное излучение в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах. 



8. Тепловое излучение. Распределение Планка и закон Кирхгофа. Яркостная температура тела. 

9. Излучательная способность материалов ПП. 

10. Уравнение переноса для теплового излучения в условиях локального термодинамического 

равновесия. 

11.Математическая формулировка показания спутникового прибора, регистрирующего уходящее 

электромагнитное излучение в тепловом инфракрасном и микроволновом диапазонах. 

12. Элементы теории переноса в случайно-неоднородных и фрактальных средах. 

13.Прямые и обратные задачи дистанционного зондирования атмосферы и подстилающей поверхности. 

Подходы к их решению. 

14. Регрессионный метод решения задач дистанционного зондирования атмосферы и подстилающей 

поверхности. Его достоинства и недостатки. 

15.Маскирование облачного покрова. Пороговые и спектральные алгоритмы. Основные элементы 

операционного алгоритма для MODIS. 

16. Алгоритм восстановления характеристик облачного слоя по данным MODIS: положение верхней 

кромки, оптические и микрофизические характеристики, фазовый состав. 

17. Алгоритмы восстановления профилей температуры, влажности и озона по данным MODIS. 

18.Основные элементы алгоритма восстановления характеристик атмосферы по данным зондирующего 

комплекса AIRS (AIRS/AMSU). Роль собственно 2378-канального ИК-зондировщика AIRS. Вклад СВЧ-

радиометра AMSU. 

19.Оптические и микрофизические свойства аэрозоля. Физические основы восстановления аэрозольной 

оптической толщины и доли мелкодисперсной фракции АОТ по данным спутниковых приборов. 

20.Основные элементы алгоритма MODIS восстановления аэрозольной оптической толщины и доли 

мелкодисперсной фракции. 

21.Операционный алгоритм восстановления аэрозольной оптической толщины по данным 22-канального 

спектрорадиометра VIIRS программы SNPP/NOAA. 

22.Мониторинг структуры снежного покрова. Алгоритм для MODIS. 

23. Атмосферная коррекция данных MODIS. 

24. Альбедо подстилающей поверхности. Основные элементы технологии восстановления альбедо по 

данным MODIS. 

25. Спутниковый мониторинг температуры подстилающей поверхности. 

26. Характеристика алгоритмов восстановления влагозапаса снега и влажности почвы по данным СВЧ-

радиометров AMSR-E и AMSR2. 

27. Вычислительные пакеты, позволяющие проводить восстановление геофизических параметров 

системы по данным приборов программы EOS: базовые алгоритмы PGE. Структура PGE, сборка пакетов. 

Формат представления результатов обработки. 

28.Интеграция спутниковых и ГИС-технологий в задачах экологии. 

29. ГИС GRASS. Этапы геоинформационного анализа данных дистанционного зондирования. 

30.Использование данных дистанционного зондирования: примеры задач мониторинга атмосферы. 

31.Использование данных дистанционного зондирования: примеры задач мониторинга подстилающей 

поверхности. 

32. Значение современных спутниковых данных для наук о Земле. 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_Основы_ДЗЗ.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Лагутин А.А., 

Райкин Р.И. 

Дистанционное 

зондирование Земли из 

космоса: данные и 

продукты: Учебное 

пособие 

Барнаул: Азбука (ЭБС 

"АлтГУ"), 2015 

http://elibrary.asu.ru

/handle/asu/4258 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379101/fos403387/


Л1.2 В.И. Трухин, 

К.В. Показеев, 

В.Е. Куницын 

Общая и экологическая 

геофизика: учебник 

Москва : Физматлит (ЭБС 

"Лань"), 2005 

https://e.lanbook.co

m/book/2348 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Е.Ю. 

Мордвин, А.А. 

Лагутин 

Метан в атмосфере 

Западной Сибири: 

монография 

Барнаул: Азбука (ЭБС 

"АлтГУ"), 2016 

http://elibrary.asu.ru

/handle/asu/4278 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 ЭБС "Лань" (https://e.lanbook.com) 
 

Э2 ЭБС "АлтГУ" (http://elibrary.asu.ru) 
 

Э3 Физические основы зондирования Земли из 

космоса, автор Лагутин А.А. 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2051 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Пакет офисых приложений MS Office или аналоги 

Программный комплекс 6Sv 

ГИС GRASS 

scanreceiver51 

scanviewer 

mapinfo 

Microsoft Windows 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

http://www.lib.asu.ru/ 

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду АлтГУ 

905М учебно-научная лаборатория 

космического мониторинга и 

вычислительной техники 

Аппаратно-программный комплекс L-диапазона 

Алиса-1; Аппаратно-программный комплекс 

"ЕОСкан" 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На начальном этапе формирования компетенции оценивания знаний, умений и навыков проводится с 

использованием контрольной работы и выполненных 3 заданий. Работа и каждое задание практикума 

оценивается по 20-балльной шкале.  

Базовый этап формирования компетенции оценивается на зачете. Продолжительность зачета - 1 час. 

Билет состоит из двух разделов, которые оцениваются по 10-балльной шкале. В первом разделе 

представлен 1 теоретический вопрос, во втором — 2 тестовых задания. Итоговая оценка знаний, умений и 



навыков, сформированных в процессе освоения дисциплины на начальном и базовом этапах, 

определяется средними баллами контрольной работы, выполненных заданий и зачета. Оценка по 20-

балльной шкале затем переводится в оценку по 4-балльной шкале.  
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. сформировать теоретические знания о математическом и алгоритмическом аппарате, 

используемом в современных системах распознавания образов, выработать умения по 

практическому применению методов и технологий распознавания образов для построения 

формальных математических моделей и интерпретации результатов моделирования при 

решении прикладных задач в различных областях, выработка умений и навыков 

использования различных программных инструментов распознавания образов и построения 

формальных математических моделей, выработка умений построения систем распознавания 

образов с использованием высокоуровневых программных средств. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-2.1 Знает современные интеллектуальные технологии. 

ОПК-2.2 Умеет обосновывать выбор современных интеллектуальных технологий и программной 

среды при разработке оригинальных программных средств для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-2.3 Владеет опытом разработки оригинальных алгоритмов и программных средств, в том числе 

с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований; 

ОПК-4.1 Знает новые научные принципы и методы исследований. 

ОПК-4.2 Умеет применять новые научные принципы иметоды исследований при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6 Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

развития информационного общества; 

ОПК-6.1 Знает современные проблемы и методы прикладной информатики. 

ОПК-6.2 Умеет проводить анализ проблем развития информационного общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. различные подходы к построению систем распознавания образов, соотношение дисциплины 

«распознавание образов», ее предмета и методов с такими областями как математическая 

статистика, интеллектуальный анализ данных, машинное обучение, компьютерное зрение, 

методы оптимизации, дискретная математика, прикладные области и постановки 

прикладных задач, в которых применяются методы распознавания образов и анализа 

изображений. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. применять основные положения теории обучения по прецедентам, методы кластеризации, 

методы классификации, методы регрессионного анализа, использовать методы анализа 

многомерных данных, методы снижения размерности данных и отбора информативных 



признаков, определять возможности, условия применимости и свойства наиболее 

распространенных методов машинного обучения при построении, проверке качества и 

эксплуатации формальных математических моделей. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. построения и интерпретации формальных математических моделей в терминах прикладной 

области, решения прикладных задач с подбором подходящих методов и программных 

средств распознавания образов, конструирования систем распознавания образов на базе 

высокоуровневых программных средств. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Обработка изображений 

1.1. Введение в обработку и 

анализ изображений, 

соотношение с 

распознаванием образов. 

Примеры приложений 

обработки и анализа 

изображений. 

Изображение: способы 

оцифровки, описания и 

представления. Группы 

методов обработки 

изображений: 

улучшение 

изображений, 

восстановление 

изображений, анализ 

изображений, сжатие 

изображений. Основные 

параметры растровых 

изображений 

(разрешение, размер в 

пикселах). Цветовые 

модели (RGB, CMYK, 

CIE-XYZ, Lab, HSV) и 

режимы (полноцветный, 

в градациях серого, в 

индексированных 

цветах, бинарный). 

Форматы файлов и их 

особенности (RAW, 

BMP, GIF, JPG). 

Представление 

изображений. Цветовые 

режимы. Системы 

координат на 

изображении. Чтение и 

запись изображений. 

Функции 

преобразования типов 

изображений. 

Визуализация 

изображений 

Лекции 3 1 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.2. Введение в обработку и 

анализ изображений, 

соотношение с 

распознаванием образов. 

Примеры приложений 

обработки и анализа 

изображений. 

Изображение: способы 

оцифровки, описания и 

представления. Группы 

методов обработки 

изображений: 

улучшение 

изображений, 

восстановление 

изображений, анализ 

изображений, сжатие 

изображений. Основные 

параметры растровых 

изображений 

(разрешение, размер в 

пикселах). Цветовые 

модели (RGB, CMYK, 

CIE-XYZ, Lab, HSV) и 

режимы (полноцветный, 

в градациях серого, в 

индексированных 

цветах, бинарный). 

Форматы файлов и их 

особенности (RAW, 

BMP, GIF, JPG). 

Представление 

изображений. Цветовые 

режимы. Системы 

координат на 

изображении. Чтение и 

запись изображений. 

Функции 

преобразования типов 

изображений. 

Визуализация 

изображений 

Лабораторные 3 4 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

1.3. Введение в обработку и 

анализ изображений, 

соотношение с 

распознаванием образов. 

Примеры приложений 

обработки и анализа 

изображений. 

Изображение: способы 

оцифровки, описания и 

представления. Группы 

методов обработки 

изображений: 

улучшение 

изображений, 

восстановление 

изображений, анализ 

изображений, сжатие 

Сам. работа 3 6 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

изображений. Основные 

параметры растровых 

изображений 

(разрешение, размер в 

пикселах). Цветовые 

модели (RGB, CMYK, 

CIE-XYZ, Lab, HSV) и 

режимы (полноцветный, 

в градациях серого, в 

индексированных 

цветах, бинарный). 

Форматы файлов и их 

особенности (RAW, 

BMP, GIF, JPG). 

Представление 

изображений. Цветовые 

режимы. Системы 

координат на 

изображении. Чтение и 

запись изображений. 

Функции 

преобразования типов 

изображений. 

Визуализация 

изображений 

1.4. Статистические 

характеристики 

изображений. 

Изображение как 

реализация случайной 

величины. Функция 

распределения и 

плотность 

распределения 

интенсивности пикселов 

изображения.  

Лекции 3 2 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

1.5. Статистический анализ 

изображений 

Лабораторные 3 2 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

1.6. Предварительная 

подготовка 

изображений. 

Попиксельные операции  

Лабораторные 3 4 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

1.7. Предварительная 

подготовка 

изображений. 

Попиксельные операции  

Сам. работа 3 8 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

1.8. Геометрические 

преобразования 

изображений. 

Особенности 

геометрических 

преобразований растра. 

Линейные 

геометрические 

преобразования: 

Лекции 3 1 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

евклидовы, аффинные, 

проективные. 

Нелинейные 

преобразования: 

кусочно-линейные, 

полиномиальные, 

функции радиального 

базиса, функции Грина, 

мультиквадрики Харди. 

Методы интерполяции 

цвета пикселов при 

передискретизации 

изображений: по 

ближайшему соседу, 

билинейная, 

бикубическая, Ланцоша, 

Митчелла. 

Геометрические 

искажения на 

изображениях и их 

коррекция. Методы 

построения 

трансформирующих 

преобразований 

1.9. Геометрические 

преобразования 

изображений  

Лабораторные 3 2 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

1.10. Геометрические 

преобразования 

изображений  

Сам. работа 3 18 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

1.11. Математическая 

морфология и анализ 

бинарных изображений. 

Бинарные изображения. 

Связность на растре. 

Разметка связных 

областей на бинарных 

изображениях. Объекты 

на бинарных 

изображениях, их 

моменты и свойства. 

Основные понятия 

математической 

морфологии. Базовые 

морфологические 

операции: дилатация, 

эрозия. Производные 

морфологические 

операции: закрытие, 

раскрытие, утончение, 

утолщение, 

скелетизация, поиск 

границы объекта, 

заливка контуров и дыр. 

Морфологические 

операции как булева 

свертка. 

Лекции 3 1 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Морфологические 

операции для 

изображений в 

градациях серого. 

Приложения 

морфологических 

операций. Подавление 

структурного шума 

1.12. Методы математической 

морфологии при анализе 

изображений  

Лабораторные 3 2 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

1.13. Методы математической 

морфологии при анализе 

изображений  

Сам. работа 3 16 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

Раздел 2. Анализ изображений 

2.1. Поиск границ на 

изображении. Методы 

выделения границ 1-го и 

2-го порядка. 

Лекции 3 1 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

2.2. Поиск объектов на 

изображении 

Лекции 3 1 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

2.3. Измерения на 

изображениях 

Лекции 3 1 
 

Л1.3 

2.4. Поиск границ на 

изображении. Поиск 

объектов на 

изображении. Измерения 

на изображениях 

Лабораторные 3 2 
 

Л1.3 

2.5. изображении. Измерения 

на изображениях 

Сам. работа 3 16 
 

Л1.3 

2.6. Сегментация 

изображений. 

Сегментация 

изображений: цель, 

возможные подходы и 

требования к 

результирующим 

областям. Нейросетевые 

подходы к сегментации 

Лекции 3 2 
 

Л1.3 

2.7. Сегментация 

изображений. 

Сегментация 

изображений: цель, 

возможные подходы и 

требования к 

результирующим 

областям. Нейросетевые 

подходы к сегментации 

Лабораторные 3 2 
 

Л1.3 

2.8. Сегментация 

изображений. 

Сегментация 

Сам. работа 3 16 
 

Л1.3 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

изображений: цель, 

возможные подходы и 

требования к 

результирующим 

областям. Нейросетевые 

подходы к сегментации 

Раздел 3. Генерация изображений 

3.1. Генеративные модели. 

Автоэнкодеры, 

вариационные 

автоэкодеры. 

Генеративно-

состязательные 

нейронные сети 

Лекции 3 4 
 

Л1.3 

3.2. Генеративные модели. 

Автоэнкодеры, 

вариационные 

автоэкодеры. 

Генеративно-

состязательные 

нейронные сети 

Лабораторные 3 4 
 

Л1.3 

3.3. Генеративные модели. 

Автоэнкодеры, 

вариационные 

автоэкодеры. 

Генеративно-

состязательные 

нейронные сети 

Сам. работа 3 20 
 

Л1.3 

3.4. Комплексное решение 

прикладных задач 

обработки и анализа 

изображений  

Сам. работа 3 8 
 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

См. приложение 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

См. приложение 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

См. приложение 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 



6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Айвазян С. А. , Мхитарян 

В. С. , Зехин В. А.  

Практикум по 

многомерным 

статистическим методам :  

М.: МГУЭСИ, 2003 http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=90409 

Л1.2 Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. 

Вейвлеты в MATLAB: 

Учебные пособия 

Издательство "ДМК 

Пресс", 2014 

https://e.lanbook.co

m/book/66474 

Л1.3 Глория Буэно Гарсия, 

Оскар Дениз Суарес, 

Хосе Луис Эспиноса 

Аранда 

Обработка изображений с 

помощью OpenCV:  

Издательство "ДМК 

Пресс", 2016 

https://e.lanbook.co

m/book/90116 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Р. Гонсалес, Р. Вудс ; 

пер. П.А. Чочиа, Л.И. 

Рубанова 

Цифровая обработка 

изображений : 

практические советы 

[Электронный ресурс]: 

научная литература 

Москва : Техносфера, 

2012 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=233465

&sr=1 

Л2.2 Ю.В. Визильтер, С.Ю. 

Желтков, В.А. Князь, 

А.Н. Ходарев. 

Обработка и анализ 

цифровых изображений с 

примерами на LabVIEW.:  

М. : ДМК Пресс, 2009 http://e.lanbook.co

m/book/1093 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Журавлев Ю. И., Рязанов В. В., Сенько О. В. 

Распознавание. Математические методы. Программная 

система. Практические применения. — М.: Фазис, 2006. 

- http://ntb.dp5.ru/index.php/-2/130668-zhuravlev-yu-i-

ryazanov-v-v-senko-o-v.html 

 

Э2 Система РАСПОЗНАВАНИЕ (Демо-версия) - 

http://www.solutions-center.ru/ 

 

Э3 Шлезингер М., Главач В. Десять лекций по 

статистическому и структурному распознаванию. — 

Киев: Наукова думка, 2004. - 

http://irtc.org.ua/image/Files/Schles/esh10_full.pdf 

 

Э4 Ng. A. Machine Learning. - http://coursera.org 
 

Э5 Биометрика. Журнал для медиков и биологов, 

сторонников доказательной биомедицины. - 

http://www.biometrica.tomsk.ru. 

 

Э6 Нелинейный метод главных компонент - 

http://pca.narod.ru 

 

Э7 Зиновьев А.Ю. Визуализация многомерных данных. - 

http://pca.narod.ru/ZinovyevBook.pdf 

 

Э8 BaseGroup Labs. Технологии анализа данных. - 

http://basegroup.ru/library. 

 

Э9 Золотых Н.Ю. MATLAB в научной и исследовательской 

работе - http://www.uic.unn.ru/~zny/matlab/ 

 



Э10 Золотых Н.Ю. Учебные материалы по машинному 

обучению - http://www.uic.unn.ru/~zny/ml/ 

 

Э11 The technical note «How Do I Vectorize My Code?» – 

[Электронный ресурс]. –

http://www.mathworks.com/support/tech-

notes/1100/1109.html 

 

Э12 Система анализа данных RapidMiner - 

http://www.rapidminer.com/, http://rapid-i.com 

 

Э13 Система анализа данных KNIME - knime.org 
 

Э14 Лекции Д.П. Ветрова и Д.А. Кропотова «Байесовские 

методы машинного обучения» – [Электронный ресурс]. 

– 

http://www.machinelearning.ru/wiki/images/e/e1/BayesML-

2007-textbook-1.pdf, 

http://www.machinelearning.ru/wiki/images/4/43/BayesML-

2007-textbook-2.pdf 

 

Э15 Местецкий Л.М. Математические методы 

распознавания образов. – Курс лекций, ВМиК МГУ, 

кафедра ММП. – 2002. http://www.ccas.ru/frc/ 

papers/mestetskii04course.pdf 

 

Э16 Профессиональный информационно-аналитический 

ресурс, посвященный машинному обучению, 

распознаванию образов и интеллектуальному анализу 

данных. - http://machinelearning.ru 

 

Э17 Портал по интеллектуальному анализу данных, 

поддерживаемый Григорием Пятецким-Шапиро - 

http://www.kdnuggets.com/ 

 

Э18 UCI Machine Learning Repository — репозиторий 

наборов данных для машинного обучения - 

http://archive.ics.uci.edu/ml/ 

 

Э19 IAPR Education Committee & Resources — коллекция 

ссылок на образовательные ресурсы по распознаванию 

образов, машинному обучению, обработке сигналов, 

обработке изображений и компьютерному зрению, 

поддерживаемая Международной ассоциацией 

распознавания образов - 

http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/IAPR/index.php 

 

Э20 Портал Хемометрика в России - http://chemometrics.ru 
 

Э21 Интернет-университет информационных технологий - 

http://www.intuit.ru 

 

Э22 Лаборатория компьютерной графики при ВМК МГУ - 

http://graphics.cs.msu.ru 

 

Э23 Сжатие данных - http://www.compression.ru 
 

Э24 Теоретический минимум по информатике - 

http://teormin.ifmo.ru/ 

 

Э25 efg’s Image Processing Page - 

http://www.efg2.com/Lab/Library/ImageProcessing/ 

 

Э26 The Computer Vision Home Page - 

www.cs.cmu.edu/~cil/vision.html 

 

Э27 Image Proccesing Learning Resources - 

http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/ 

 



Э28 Журавель И.М. Краткий курс теории обработки 

изображений - 

http://matlab.exponenta.ru/imageprocess/book2/index.php 

 

Э29 Онлайн-курс "Распознавание образов" на открытом 

образовательном портале АлтГУ 

https://public.edu.asu.ru/course/view.php?id=1853 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Scilab, R STUDIO, Python c расширениями PIL, Py OpenGL, Microsoft Office, Microsoft Windows, 7-Zip, 

AcrobatReader. 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru; 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань": www.e.lanbook.com; 

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online": www.biblioclub.ru; 

Свободная энциклопедия "Википедия": http://ru.wikipedia.org; 

Единый образовательный портал http://portal.edu.asu.ru 

Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

107Л лаборатория информационных 

технологий - компьютерный класс - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 18 посадочных мест; 

компьютеры: марка HP, модель ProOne 

400 - 18 единиц; проектор: марка 

SMART, модель UF70 - 1 единица; 

интерактивная доска: марка SMART 

Board модель SMB680 - 1 единица 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением 

к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Лекция. 

- На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал. 

- Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к итоговому 

контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую 

литературу. 

- В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, факты, 

законы, правила и т.д.), подчеркните их. 

- Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и задайте по 

окончании лекции или на семинарском занятии. 



- Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать знания и 

осознанно приступить к освоению нового содержания. 

2.Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно участвуют 

в обсуждении темы. 

- Для подготовки к семинару необходимо взять план семинарского занятия (у преподавателя, на кафедре 

или в методическом кабинете). 

- Самостоятельную подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с изучения понятийного 

аппарата темы. Рекомендуем использовать справочную литературу (словари, справочники, 

энциклопедии), целесообразно создать и вести свой словарь терминов. 

- На семинар выносится обсуждение не одного вопроса, поэтому важно просматривать и изучать все 

вопросы семинара, но один из вопросов исследовать наиболее глубоко, с использованием 

дополнительных источников (в том числе тех, которые вы нашли самостоятельно). Не нужно 

пересказывать лекцию. 

- Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную информацию, особенно это 

относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в процессе подготовки не нужно их 

автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не нужно «скачивать» готовые 

рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, они могут быть 

сомнительного качества. 

- В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую печать - 

специальные журналы. 

- Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. 

Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-

библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

- В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто пересказывайте текст 

учебника, но и выражайте свою личностно-профессиональную оценку прочитанного. 

- Принимайте участие в дискуссиях, круглых столах, так как они развивают ваши навыки 

коммуникативного общения. 

- Если к семинарским занятиям предлагаются задания практического характера, продумайте план их 

выполнения или решения при подготовке к семинару. 

- При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, 

консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 

3. Самостоятельная работа. 

- При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и семинарских занятиях, часть 

вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 

- Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить 

и углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического 

содержания, закрепить изученное ранее. 

- Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем 

курса. 

- При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру. 

- Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения 

самоконтроля и оценочные компетенции. 

4. Итоговый контроль.  

- Для подготовки к зачету/экзамену возьмите перечень примерных вопросов у методиста кафедры. 

- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, семинарских занятиях. 

Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите 

рекомендуемую литературу. 

- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии, изучите 

их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации перед экзаменом. 

- Продумайте свой ответ на экзамене, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на источник 

литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания, а также уверенность и наличие 

авторской аргументированной позиции как будущего субъекта профессиональной деятельности. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Формирование ключевых компетенций в области науки о данных за счет ознакомления с 

теоретическими и практическими аспектами работы с большими данными, разработки 

алгоритмов и программ сбора, обработки и анализа больших данных в прикладных задачах 

анализа устойчивого развития территорий и разработки специлизированных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 Способен использовать и разрабатывать методы, модели, алгоритмы и цифровые 

технологии, а также различные инструментальные средства сбора, анализа и 

обработки данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого 

развития территорий 

ПК-1.1 Знает методы и программный инструментарий технологий анализа данных, методы 

сравнительного анализа методов, моделей, алгоритмов и информационных технологий, 

специфику применения и ограничения различных методов. Умеет применять на практике 

методы научных исследований и инструментарий информационных технологий для 

выполнения научноисследовательских задач в области устойчивого развития территорий. 

Владеет навыками проведения научного исследования параметров функционирования и/или 

развития территориальнораспределенных систем с использованием современных цифровых 

технологий. 

ПК-1.2 Умеет применять на практике методы научных исследований и инструментарий 

информационных технологий для выполнения научноисследовательских задач в области 

устойчивого развития территорий. 

ПК-1.3 Владеет навыками проведения научного исследования параметров функционирования и/или 

развития территориальнораспределенных систем с использованием современных цифровых 

технологий. 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать прикладные проекты по анализу данных 

(включая большие данные), осуществлять сбор и организовывать хранение данных, 

подбирать методы, технологии и программные средства обработки данных, выполнять 

экономическое обоснование реализации проекта и анализ его эффективности 

ПК-2.1 Знает методы сбора, предварительного анализа и хранения данных, процедуру разработки 

прикладного проекта по анализу больших данных, включая этапы подбора команды, подбор 

методов и технологий анализа данных. 

ПК-2.2 Умеет оценивать соответствие набора данных предметной области и задачам аналитических 

работ проекта, разрабатывать и оценивать модели и цифровые технологии анализа данных, 

проводить агрегирование и преобразование данных. 

ПК-2.3 Владеет методами и инструментальными средствами анализа данных, включая большие 

данные, методами оценки и корректности результатов обработки данных, подходами 

сравнения и оценки эффективности различных технологий анализа данных в прикладных 

задачах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. Математические модели профессиональных типовых задач и интерпретацию полученных 

математические результаты, владение знаниями об ограничениях и границах применимости. 

3.2. Уметь: 



3.2.1. Собирать, обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные, необходимые для 

проектной и производственно-технологической деятельности. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. Фундаментальными разделами математики и информатики, необходимыми для решения 

научно-исследовательских и практических задач в профессиональной области. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Введение в БД. Основные элементы анализа данных. Введение в машинное 

обучение 

1.1. Определение БД. 

Атрибуты 

БД.Аналитические 

инструменты работы с 

большими данными – 

MapReduce, Hadoop, R.  

Лекции 2 4 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.2. Методология 

подготовки данных. 

Форматы данных. Типы 

переменных. Выбор 

переменных. 

Конструирование 

признаков в БД. 

Неполные данные и 

методы их обогащения 

Лекции 2 4 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.3. Подготовка данных к 

анализу: формат 

данных, типы 

переменных, выбор 

переменных, 

конструирование 

признаков, неполные 

данные 

Лабораторные 2 8 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.4. Обзор алгоритмов 

обучения без учителя. 

Обзор алгоритмов 

обучения с учителем. 

Методология выбора 

алгоритма машинного 

обучения. Методология 

оценки результатов 

применения машинного 

обучения. 

Лекции 2 8 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.5. Выбор алгоритма 

(обучение с учителем, 

обучение без учителя, 

обучение с 

подкреплением). 

Факторы, влияющие на 

выбор алгоритма. 

Настройка параметров. 

Оценка результатов. 

Лабораторные 2 8 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 2. Введение в регрессионный анализ 

2.1. Линейный и 

нелинейный 

регрессионный анализ 

данных. Применение 

методов регрессионного 

анализа в БД. 

Лекции 2 4 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

2.2. Построение моделей 

линейной и нелинейной 

регрессии сравнение 

результатов прогноза на 

основе метрик качества. 

Лабораторные 2 4 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

Раздел 3. Методы автоматической классификации (обучение без учителя) 

3.1. Методы обучения с 

учителем для 

классификации 

объектов. Метрики 

классификации. 

Кластеризация методом 

k-средних. Алгоритм 

DBSCAN. 

Лекции 2 4 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

3.2. Определение метрик 

классификации и их 

применение в БД. 

выбор оптимального 

количества кластеров. 

Определение главных 

компонент. 

Ограничения методов. 

Лабораторные 2 4 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

Раздел 4. Методы классификации (обучение с учителем) 

4.1. Ассоциативные 

правила. Принцип A 

priopi. Метод опорных 

векторов. Метод k-

ближайших соседей и 

обнаружение аномалий. 

Метод главных 

компонент. Дерево 

решений. Случайные 

леса. Введение в 

нейронные сети. A/B-

тестирование. Введение 

в нейронные сети.  

Лекции 2 8 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

4.2. Реализация метода k-

ближайших соседей, 

учет аномалий. 

Построение нейронной 

сети. 

Лабораторные 2 8 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

Раздел 5. Итоговая аттестация 

5.1. Подготовка к экзамену, 

чтение литературы, 

Сам. работа 2 125 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

выполнение расчетных 

заданий. 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

см. приложение 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

см. приложение 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

см. приложение 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_Статистика больших данных.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Шарден Б., 

Массарон 

Л., Боскетти 

А. 

Крупномасштабное 

машинное обучение вместе 

с Python: Учебные пособия 

Издательство "ДМК Пресс", 2018 

//ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.

com/book/105836 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Черткова 

Е.А. 

СТАТИСТИКА. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ: учеб. 

пособие 

М. : Издательство Юрайт, 2018 
 

Л2.2 Дронов С.В. Многомерный 

статистический анализ: 

Учебное пособие 

Барнаул, изд-во АлтГУ, 2007 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Сайт библиотеки АлтГУ www.lib.asu.ru 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379106/fos403390/


Э2 Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

www.e.lanbook.com 

Э3 Свободная энциклопедия «Википедия» http://ru.wikipedia.org 

Э4 Единый образовательный портал АлтГУ: 

Статистика больших данных 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=11056 

Э5 Единый образовательный портал АлтГУ: 

Big data statistics 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=406 

6.3. Перечень программного обеспечения 

операционная система не ниже Windows 10 (x64), Ubuntu 20.04, Anaconda, Python 3.7.7 CUDA 10.2 (при 

наличии машин с GPU). 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru; 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань": www.e.lanbook.com; 

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online": www.biblioclub.ru; 

Свободная энциклопедия "Википедия": http://ru.wikipedia.org; 

Единый образовательный портал http://portal.edu.asu.ru 

Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

408Л лаборатория математического 

моделирования - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических); проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска меловая 

1 шт.; компьютер Depo - 10 шт., 5 шт. с 

мониторами LG и 5 шт. с мониторами 

Philips; мультимедиа-проектор Sony - 1 шт.; 

МФУ Canon - 1 шт.; стационарный экран: 

марка Digis Optima C - 1 шт. 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель 

для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

519М электронный читальный зал с 

доступом к ресурсам 

«ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

имени Б.Н. Ельцина» - помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 46 посадочных мест; 1 

Флипчарт; компьютеры; ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду; стационарный 

проектор: марка Panasonic, модель PT-

ST10E; стационарный экран: марка Projecta, 

модель 10200123; система 

видеоконференцсвязи Cisco Telepresence 

C20; конгресс система Bosch DCN Next 

Generation; 8 ЖК-панелей 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



1. Лекция. 

- На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал. 

- Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к итоговому 

контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую 

литературу. 

- В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, факты, 

законы, правила и т.д.), подчеркните их. 

- Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и задайте по 

окончании лекции или на семинарском занятии. 

- Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать знания и 

осознанно приступить к освоению нового содержания. 

2.Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно участвуют 

в обсуждении темы. 

- Для подготовки к семинару необходимо взять план семинарского занятия (у преподавателя, на кафедре 

или в методическом кабинете). 

- Самостоятельную подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с изучения понятийного 

аппарата темы. Рекомендуем использовать справочную литературу (словари, справочники, 

энциклопедии), целесообразно создать и вести свой словарь терминов. 

- На семинар выносится обсуждение не одного вопроса, поэтому важно просматривать и изучать все 

вопросы семинара, но один из вопросов исследовать наиболее глубоко, с использованием 

дополнительных источников (в том числе тех, которые вы нашли самостоятельно). Не нужно 

пересказывать лекцию. 

- Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную информацию, особенно это 

относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в процессе подготовки не нужно их 

автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не нужно «скачивать» готовые 

рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, они могут быть 

сомнительного качества. 

- В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую печать - 

специальные журналы. 

- Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. 

Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-

библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

- В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто пересказывайте текст 

учебника, но и выражайте свою личностно-профессиональную оценку прочитанного. 

- Принимайте участие в дискуссиях, круглых столах, так как они развивают ваши навыки 

коммуникативного общения. 

- Если к семинарским занятиям предлагаются задания практического характера, продумайте план их 

выполнения или решения при подготовке к семинару. 

- При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, 

консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 

3. Самостоятельная работа. 

- При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и семинарских занятиях, часть 

вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 

- Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить 

и углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического 

содержания, закрепить изученное ранее. 

- Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем 

курса. 

- При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру. 

- Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения 

самоконтроля и оценочные компетенции. 

4. Итоговый контроль.  

- Для подготовки к экзамену возьмите перечень примерных вопросов у методиста кафедры. 

- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, семинарских занятиях. 

Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите 

рекомендуемую литературу. 

- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии, изучите 

их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации перед экзаменом. 

- Продумайте свой ответ на экзамене, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на источник 

литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания, а также уверенность и наличие 

авторской аргументированной позиции как будущего субъекта профессиональной деятельности. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Целью курса «Методы географических исследований» является подготовка студентов к 

самостоятельным комплексным физико-географическим и экономико-географическим 

исследованиям, приобретение навыков применения аэрокосмических методов исследования. 

Настоящий курс поможет закрепить на практике теоретические знания о методологии и 

методике научных исследований, ознакомиться с конкретными методами комплексных 

исследований природных и природно-антропогенных геосистем. Изучение методов 

комплексных физико-географических, экономико-географических и аэрокосмических 

исследований создает базу для последующих учебных и производственных практик и в 

целом - для подготовки квалифицированного специалиста географа. 

В качестве основных задач программы учебной дисциплины можно сформулировать 

следующие:  

1. дать представление о методах географических исследований; 

2. дать представление о применении методов в полевых исследованиях и камеральной 

обработке; 

3. ознакомить с содержанием каждого метода и их особенностью; 

4. научить применять результаты полученных исследований для последующих 

квалификационных работ. 

5. дать студентам знания в области экономики организации и технологии современного 

промышленного производства в России и в мире. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований; 

ОПК-4.1 Знает новые научные принципы и методы исследований. 

ОПК-4.2 Умеет применять новые научные принципы иметоды исследований при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способен использовать и разрабатывать методы, модели, алгоритмы и цифровые 

технологии, а также различные инструментальные средства сбора, анализа и 

обработки данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого 

развития территорий 

ПК-1.1 Знает методы и программный инструментарий технологий анализа данных, методы 

сравнительного анализа методов, моделей, алгоритмов и информационных технологий, 

специфику применения и ограничения различных методов. Умеет применять на практике 

методы научных исследований и инструментарий информационных технологий для 

выполнения научноисследовательских задач в области устойчивого развития территорий. 

Владеет навыками проведения научного исследования параметров функционирования и/или 

развития территориальнораспределенных систем с использованием современных цифровых 

технологий. 

ПК-1.2 Умеет применять на практике методы научных исследований и инструментарий 

информационных технологий для выполнения научноисследовательских задач в области 

устойчивого развития территорий. 

ПК-1.3 Владеет навыками проведения научного исследования параметров функционирования и/или 

развития территориальнораспределенных систем с использованием современных цифровых 

технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 



3.1.1. ПК-1.1. Знает методы и программный инструментарий технологий анализа данных, методы 

сравнительного анализа 

методов, моделей, алгоритмов и информационных технологий, специфику применения и 

ограничения различных методов; 

ОПК-4.1. Знает новые научные принципы и методы исследований; 

3.2. Уметь: 

3.2.1. ПК-1.2. Умеет применять на практике методы научных исследований и инструментарий 

информационных технологий для 

выполнения научноисследовательских задач в области устойчивого развития территорий; 

ОПК-4.2. Умеет применять новые научные принципы и методы исследований при решении 

задач профессиональной деятельности. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. ПК-1.3. Владеет навыками проведения научного исследования параметров 

функционирования и/или развития территориальнораспределенных систем с 

использованием современных цифровых технологий; 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Аэрокосмические методы географических исседований 

1.1. Аэро- и космические 

съемки. Физические 

основы аэро- и 

космических съемок. 

Аэро- и космические 

съемочные системы, 

применяемые для 

мониторинга и 

экологических 

исследование 

территорий. 

Лекции 4 2 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.2. Геометрический анализ 

аэрофотоснимков 

Лабораторные 4 2 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.3. Основные и 

дополнительные 

дешифровочные 

признаки объектов. 

Спектральные 

характеристики земных 

покровов. 

Сам. работа 4 16 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.4. Первичные 

информационные модели 

и оценка возможностей 

их использования в 

географии и экологии. 

Одиночный снимок. 

Пара снимков. 

Фотосхемы. 

Стереофотосхемы. 

Лекции 4 2 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.5. Камеральное 

сельскохозяйственное и 

кадастровое 

Лабораторные 4 6 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

дешифрирование 

аэрофотоснимков 

1.6. Атмосферная дымка и ее 

влияние на 

дешифровочные 

свойства объектов. 

«Окна прозрачности» 

атмосферы.  

Сам. работа 4 16 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.7. Вторичные 

информационные модели 

и оценка возможностей 

их использования в 

географии и экологии. 

Масштабирование 

снимков. Цифровые 

модели местности, 

планы, карты. Понятие о 

процессах, 

обеспечивающих 

фотограмметрическое 

преобразование снимков. 

Обновление и 

корректировка планов и 

карт. 

Лекции 4 6 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.8. Цифровая обработка 

одиночного снимка: 

определение площадей и 

составление фрагмента 

контурного плана 

Лабораторные 4 6 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.9. Искажение изображения, 

вносимые объективом 

фотоаппарата.Системы 

координат.  

Сам. работа 4 16 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.10. Дешифрирование 

материалов аэро- и 

космической съемки. 

Общие принципы 

семантического анализа 

аэро- и космических 

снимков. Тематическое 

дешифрирование 

снимков. 

Лекции 4 2 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.11. Построение 

аналитической 

фототриангуляционной 

сети методом частично-

зависимых моделей 

Лабораторные 4 6 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.12. Трансформирование 

снимков. Методы 

пересчета координат в 

геодезическую систему 

координат.  

Сам. работа 4 16 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.13. Использование 

материалов аэро- и 

космических съемок для 

Лекции 4 4 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

мониторинга земель, 

природообустройства и 

экологии. Мониторинг 

земель с использованием 

материалов аэро- и 

космических снимков. 

Использование 

материалов аэро- и 

космической съемки при 

обследовании земель. 

Экологический 

мониторинг территорий. 

Понятие о 

геоинформационных 

системах, их структуре и 

назначении. 

1.14. Автоматизированное 

составление фрагмента 

карты крутизны склонов 

по материалам 

аэрофотосъемки 

Лабораторные 4 6 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.15. Цифровая карта. 

Векторные слои. Методы 

построения трехмерных 

моделей рельефа.  

Сам. работа 4 16 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.16. Фототриангуляционные 

сети. Методы 

построения сетей. 

Сам. работа 4 12 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.17. Повторение пройденного 

материала. Подготовка к 

зачету. 

Сам. работа 4 10 
 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1: Способен использовать и разрабатывать 

методы, модели, алгоритмы и цифровые технологии, а также различные инструментальные средства 

сбора, анализа и обработки данных различной природы для решения прикладных задач устойчивого 

развития территорий 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА: 

Вопрос 1. Масштаб аэрокосмической съемки зависит от: 

1. высоты фотографирования; 

2. длины волны зоны электромагнитного спектра; 

3. фокусного расстояния аппаратуры съемки. 

Ответ:1, 2 

Вопрос 2. Высота Солнца в момент проведения съемки должна быть не менее: 

1. 10°; 

2. 30°; 

3. 50°. 

Ответ: 2 

Вопрос 3. Зона продольного перекрытия снимков при стереоскопической съемке должна составлять: 

1. 10% от площади снимка; 

2. 30% от площади снимка; 

3. 60% от площади снимка. 



Ответ: 3 

Вопрос 4. Стереоскопическая съемка применяется для: 

1. построения рельефа местности; 

2. определения высоты зданий и сооружений; 

3. определения уровня загрязнения местности. 

Ответ: 1 

Вопрос 5. Если изображение получено на длине волны равной 5,6 см, то это: 

1. фотографическое изображение; 

2. сканерное изображение; 

3. радиолокационное изображение; 

4. лазерное изображение. 

Ответ: 3 

Вопрос 6. Многозональная съемка – это: 

1. съемка в разное время суток; 

2. съемка в разное время года; 

3. съемка в разных диапазонах длин волн электромагнитного спектра. 

Ответ: 3 

Вопрос 7. Достоверность дешифрирования снимков повышается при использовании многозональных 

изображений: 

1. да; 

2. нет. 

Ответ: 1 

Вопрос 8. Основными недостатками изображений, полученных в видимом диапазоне длин волн 

электромагнитного спектра, являются: 

1. зависимость от метеоусловий; 

2. низкая разрешающая способность; 

3. зависимость от освещения местности. 

Ответ: 1, 3 

Вопрос 9. Изображение, полученное в дальнем инфракрасном диапазоне, применяется для: 

1. распознавания видового состава растительности; 

2. обнаружения пожаров; 

3. изменения границ объектов местности. 

Ответ: 2 

Вопрос 10. Дешифрирование - это: 

1. процесс получения изображения; 

2. процесс распознавания объектов местности; 

3. процесс кодирования изображения. 

Ответ: 2 

Вопрос 11. К прямым признакам дешифрирования относятся: 

1. тон изображения; 

2. форма объектов; 

3. тень; 

4. структура объектов. 

Ответ: 1, 2, 3, 4 

Вопрос 12. Лиственные лесные массивы на аэрокосмических изображениях имеют: 

1. мелкозернистую структуру; 

2. крупнозернистую структуру 

3. ячеистую структуру. 

Ответ: 2 

Вопрос 13. Изменение границ объектов изучаются по: 

1. разновременным изображениям; 

2. перспективным изображениям; 

3. плановым изображениям. 

Ответ: 1 

Вопрос 14. Разрешение цифрового аэрокосмического изображения – это: 

1. размер снимка; 

2. размер пиксела на местности: 

3. расстояние от поверхности Земли до спутника. 

Ответ: 2 

Вопрос 15. Для создания карт масштаба 1:10000 масштаб аэрофотоснимков должен быть: 

1. 1:10000; 

2. 1:25000; 



3. 1:50000. 

Ответ: 1, 2 

Вопрос 16. Элементами внутреннего ориентирования снимка являются: 

1. фокусное расстояние; 

2. координаты главной точки снимка; 

3. величина базиса фотографирования. 

Ответ: 1, 2 

Вопрос 17. Фокусное расстояние это: 

1. расстояние от поверхности Земли до аппаратуры дистанционного зондирования; 

2. расстояние от задней узловой точки объектива до фотопленки; 

3. расстояние от поверхности Земли до фотопленки. 

Ответ: 2 

Вопрос 18. Элементы внешнего ориентирования бывают: 

1. только линейные; 

2. только угловые; 

3. линейные и угловые. 

Ответ: 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

«Зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

«Отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 

50% или менее 50% заданий. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА: 

Вопрос 1. Что такое дистанционное зондирование Земли? 

Ответ: мониторинг поверхности нашей планеты с помощью оптических, радарных и иных 

измерительных приборов на значительном удалении от объекта изучения 

Вопрос 2. Основным источником излучения, используемым при пассивных съемках в оптическом 

диапазоне, является 

Ответ: Солнце 

Вопрос 3. Оптический диапазон включает: 

Ответ: видимую, ультрафиолетовую и инфракрасную зоны спектра 

Вопрос 4. Виды взаимодействия излучения с атмосферой: 

Ответ: поглощение, отражение и рассеивание 

Вопрос 5. «Окна прозрачности атмосферы» - это 

Ответ: диапазоны спектра, которые атмосфера пропускает 

Вопрос 6. Спектральная отражательная способность – это: 

Ответ: функция, характеризующая отражательные свойства земной поверхности 

Вопрос 7. Пространственное разрешение – это 

Ответ: возможность раздельно воспроизводить на снимке мелкие детали снимаемого объекта 

Вопрос 8. Что определяет радиометрическое разрешение 

Ответ: число уровней квантования 

Вопрос 9. Что произойдет со спектральной разрешающей способностью при уменьшении количества 

диапазонов и увеличении ширины каждого из них  

Ответ: уменьшится 

Вопрос 10. Съемочные системы в зависимости от происхождения используемого для съемки излучения 

делят на: 

Ответ: пассивные и активные 

Вопрос 11. Съемочные системы, с помощью которых регистрация излучения выполняется 

последовательно по элементам и строкам или полосам называются 

Ответ: сканирующими 

Вопрос 12. В чем состоит преимущество радиолокационных съемочных систем 

Ответ: независимость от погодных условий и освещенности местности 

Вопрос 13. В какое время суток можно выполнять тепловую сканерную съемку 

Ответ: в дневное и в ночное время 

Вопрос 14. Фокусное расстояние фотокамеры – это расстояние от: 

Ответ: задней узловой точки объектива до прикладной рамки 

Вопрос 15. Какой параметр определяется отношением фокусного расстояния фотоаппарата к высоте 

фотографирования? 

Ответ: масштаб съемки 

Вопрос 16. Для вычисления трансформированных координат точки снимка нужно знать 



Ответ: значения элементов внутреннего и внешнего ориентирования снимка, координаты точки в плоской 

системе координат на наклонном снимке 

Вопрос 17. Какие поправки вносятся в координаты точек фотоснимка 

Ответ: за кривизну Земли, наклон снимка, рельеф местности 

Вопрос 18. Опорные точки при трансформировании– это  

Ответ: точки, координаты которых определены в геодезической системе координат 

Вопрос 19. При ортотрансформировании снимка вводят поправку за: 

Ответ: рельеф и угол наклона 

Вопрос 20. Исходные данные для создания цифровой модели рельефа: 

Ответ: карты, снимки, результаты лазерного сканирования, геодезические измерения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной 

литературой, суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4: Способен применять на практике новые 

научные принципы и методы исследований 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА: 

Вопрос 1. Какая зона спектра электромагнитных волн полностью отражается от зеленых листьев: 

1. видимая; 

2. инфракрасная; 

3. радиолокационная. 

Ответ: 2 

Вопрос 2. У поврежденной (сухой) лесной растительности отсутствует 

1. зона поглощения ультрафиолетовых лучей электромагнитного спектра; 

2. зона поглощения красных лучей электромагнитного спектра; 

3. зона поглощения зеленых лучей электромагнитного спектра. 

Ответ: 1 

Вопрос 3. Индекс NDVI – это: 

1. вегетационный индекс; 

2. индекс пожароопасности; 

3. индекс влагозапаса. 

Ответ: 1 

Вопрос 4. Для определения индекса NDVI используют: 

1. изображения, полученные в видимом и радио-диапазонах электромагнитного спектра; 

2. изображения, полученные в видимом и инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра; 

3. изображения, полученные в инфракрасном и радио-диапазонах электромагнитного спектра. 

Ответ: 2 

Вопрос 5. Индекс NDVI равный нулю соответствует: 

1. хвойным породам деревьев; 

2. редколесью; 

3. открытой почве. 

Ответ: 3 

Вопрос 6. Трансформирование изображений – это процесс: 

1. фотометрической коррекции; 

2. атмосферной коррекции; 

3. геометрической коррекции. 

Ответ: 3 

Вопрос 7. В результате трансформирования снимков с учетом рельефа местности получают: 

1. фотосхему; 

2. фотоплан; 

3. ортофотоплан. 

Ответ: 3 

Вопрос 8. Для создания топографических карт равнинной местности используют; 

1. фотосхему; 



2. фотоплан; 

3. ортофотоплан. 

Ответ: 2 

Вопрос 9. Трехмерная модель рельефа создается по: 

1. одиночному снимку; 

2. паре перекрывающихся снимков; 

3. спектрозональному снимку. 

Ответ: 2 

Вопрос 10. Снимки с разрешением на местности 1 м используются для создания топографических карт 

масштаба: 

1. 1:2000; 

2. 1:5000; 

3. 1:10000. 

Ответ: 3 

Вопрос 11. Фотометрическая коррекция изображения - это: 

1. изменение контраста изображения; 

2. изменение масштаба изображения; 

3. восстановление пропущенных пикселов на изображении. 

Ответ: 1 

Вопрос 12. Гистограмма изображения – это: 

1. распределение значения контраста изображения относительно длины волны излучения; 

2. распределение значений яркостей пикселов относительно их количества; 

3. распределение значений яркостей пикселов относительно длины волны излучения. 

Ответ: 2 

Вопрос 13. Фильтрация изображения проводится с целью: 

1. выделения контуров и перепадов яркости; 

2. восстановления пропущенных пикселов; 

3. устранения шумов. 

Ответ: 2, 3 

Вопрос 14. Методы классификации изображений бывают: 

1. контролируемые; 

2. неконтролируемые; 

3. комбинированные. 

Ответ:1, 2 

Вопрос 15. Основным параметром классификации изображений является: 

1. яркость пикселов изображения; 

2. масштаб изображения; 

3. контраст изображения. 

Ответ: 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

«Зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

«Отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 

50% или менее 50% заданий. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА: 

Вопрос 1. Какие процессы происходят при формировании цифрового изображения  

Ответ: дискретизация и квантование 

Вопрос 2. Возможность раздельно воспроизводить на снимке мелкие детали снимаемого объекта – это 

Ответ: линейная разрешающая способность 

Вопрос 3. Процесс распознавания изображенных на снимках объектов и определения их характеристик 

называется 

Ответ: дешифрированием 

Вопрос 4. Какие существуют методы дешифрирования 

Ответ: полевое, камеральное, аэровизуальное, комбинированное 

Вопрос 5. Какие существуют признаки дешифрирования? 

Ответ: прямые и косвенные 

Вопрос 6. Что такое текстура изображения? 

Ответ: связь рисунка изображения объекта с его формой 

Вопрос 7. Что такое косвенные дешифровочные признаки? 

Ответ: косвенные дешифровочные признаки указывают на наличие или характеристику объекта, не 



изобразившегося на снимке или не определяемого по прямым признакам, или устраняют многозначность 

и неопределенность прямых признаков. 

Вопрос 8. Трехмерная модель местности создается по: 

Ответ: стереопаре снимков 

Вопрос 9. Какое процент перекрытие между снимками необходим для создания трехмерной модели 

местности 

Ответ: 60 процентов 

Вопрос 10. Классификация изображения -это 

Ответ: то процесс извлечения классов информации из многоканального растрового изображения 

Вопрос 11. Какие существуют типы классификации изображений:  

Ответ: классификация с обучением и классификация без обучения. 

Вопрос 12. Какой процесс характерен для классификации «с обучением»? 

Ответ: пиксели многозонального снимка группируются на основе сравнения их яркостей в каждой 

спектральной зоне с эталонными значениями 

Вопрос 13. Что такое кластеризация изображения? 

Ответ: процесс разбиения объектов на группы (кластеры) на основе свойств, описывающих сущность 

объектов. 

Вопрос 14. Чем отличается классификация от кластеризации? 

Ответ: при классификации, каждый объект относят к одному из заранее известных классов, при 

кластеризации, объекты распределяются по классам в процессе, то есть классы заранее не 

предопределены, а определяются результатом. 

Вопрос 15. Что такое вегетационный индекс? 

Ответ: показатель, рассчитываемый в результате операций с разными спектральными каналами ДДЗ и 

имеющий отношение к параметрам растительности в данном пикселе снимка. 

Вопрос 16. Какие спектральные диапазоны применяются при расчете вегетационного индекса 

Ответ: красный и ближний инфракрасный 

Вопрос 17. Каким объектам соответствует вегетационный индекс равный 0 

Ответ: открытая почва, вода 

Вопрос 18. Что такое гистограмма изображения? 

Ответ: это график, который показывает, как на изображении распределяется яркостьв зависимости от 

количества пикселов 

Вопрос 19. Какой метод применяют при сглаживании шумов на изображении 

Ответ: метод фильтрации 

Вопрос 20. Для чего применяют метод главных компонент при обработке изображений 

Ответ: для снижения размерности пространства признаков 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной 

литературой, суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8623 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

Не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета (для обучающихся, не 

получивших зачет по результатам текущей успеваемости) по всему изученному курсу. Зачет проводится в 

устной форме по билетам. В билет входит 2 вопроса теоретического характера. 

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА: 

1. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Схема дистанционного зондирования. 

3. История развития методов дистанционного зондирования. 



4. Этапы дистанционного зондирования и анализа данных. 

5. Преимущества и недостатки данных дистанционного зондирования. 

6. Общая классификация сенсоров и платформ. 

7. Носители съемочной аппаратуры. Виды съемки. 

8. Орбиты космических аппаратов. 

9. Спутниковые системы для изучения земной поверхности и атмосферы. 

10. Фотографические съемочные системы. 

11. Сканирующие системы. 

12. Тепловые и телевизионные системы. 

13. Лазерные системы. 

14. Радиолокационные системы. 

15. Разрешающая способность систем дистанционного зондирования. 

16. Коммерческая и стандартная продукция космических снимков. 

17. Характеристика электромагнитного излучении. Взаимодействие излучения с атмосферой. 

18. Взаимодействие электромагнитного излучения с различными веществами и средами на поверхности 

Земли. 

19. Спектральные характеристики горных пород. 

20. Спектральные характеристики почв. 

21. Спектральные характеристики растительности. 

22. Спектральные характеристики озер, рек и морских побережий. 

23. Временные и пространственные влияния на спектральные характеристики объектов. 

24. Сущность, виды и методы дешифрирования. 

25. Дешифровочные признаки. 

26. Реестр результатов дешифрирования. 

27. Оборудование, используемое для дешифрирования. Автоматизированные методы дешифрирования. 

28. Виды изображений. Датчики изображений. 

29. Ввод изображений в ЭВМ. Устройства визуализации изображений. 

30. Представление изображений в ЭВМ. 

31. Алгоритмы сжатия изображений. 

32. Форматы графических файлов. 

33. Модели растровых изображений. 

34. Обзор программных продуктов, применяемых для обработки цифровых изображений. 

35. Геометрическая, радиометрическая и атмосферная коррекция изображений. 

36. Систематические и случайные искажения изображений. 

37. Повышение контрастности. 

38. Восстановление пропущенных пикселов. 

39. Линейная пространственно-инвариантная фильтрация изображений. 

40. Нелинейная фильтрация. 

41. Основы общей теории распознавания образов. 

42. Сегментация изображений. 

43. Обнаружение объектов известной формы на изображении. 

44. Параметрические методы классификации. 

45. Методы классификации, основанные на группировке. 

46. Анализ главных компонент. 

47. Непараметрические методы классификации. 

48. Классификация на нейронных сетях. 

49. Пространственный статистический анализ данных. 

50. Совмещение изображений и объединение изображений. 

51. Автоматизированное определение наземных контрольных точек. 

52. Ортотрансформирование. Цифровая модель рельефа. 

53. Вегетационные индексы. 

54. Индексные изображения. 

55. Спектральные разрезы. N-мерные визуализаторы. 

56. Области применения данных дистанционного зондирования. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

«Отлично» (зачтено): студентом дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на 

поставленные вопросы, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без ошибок. 

«Хорошо» (зачтено): студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 



посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускаются неточности в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

«Удовлетворительно» (зачтено): студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» (не зачтено): студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено. 

Студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_Космичекие методы географичеких исследований_гео_2020 (1).docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 В.Н. 

Сударников, 

О.Н. Калинина 

Основы 

аэрокосмофотосъемки: 

учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 2013 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=2

70307 

Л1.2 под ред. В.М. 

Владимирова 

Дистанционное 

зондирование Земли: 

учебное пособие 

Красноярск: СФУ, 2014 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=3

64521  

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Ю.Ф. 

Книжников, 

В.И. Кравцова, 

О.В. 

Тутубалина 

Аэрокосмические методы 

географических 

исследований: учебник для 

ВУЗов 

М.: Академия, 2004 
 

Л2.2 В.С. Кусков Основы геодезии, 

картографии и 

космоаэросъемки: учебное 

пособие для ВУЗов 

М.: Академия, 2009 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Курс в Мудл "Аэрокосмические методы 

географических исследований" 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9532 

6.3. Перечень программного обеспечения 

MS Office 2010 

ArcGIS Desktop Advanced Educational Teaching Lab Pak (31), v. 10.3.1, № 302914 от 12.02.16 (бессрочная) 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379099/fos403385/


Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader 

(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Информационно справочная система СПС «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/ 

Электронная база данных «Scopup»: http://www.scopus.com 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета: http://elibrary.asu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY: http://elibrary.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

406М лаборатория "Научно-образовательный 

центр геоинформационных технологий" 

- учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 16 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

магнитно-маркерная – 1 шт.; 

компьютеры: ACPI x64-based PC, Intel 

(R) Core (TM) i5-3470, 3200 MHz, 3200 

MHz – 15 ед.; интерактивная доска: 

Triumph MULTI TOUCH 78 – 1ед. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением 

к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Космические методы 

географических исследований» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Космические методы географических исследований» 

необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид 

вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале 

понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, 



оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем 

будут акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Космические методы географических исследований» не 

заканчивается в лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся 

повторно ознакамливается с содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной 

литературой, особенно нормативно-правовыми актами и методиками государственной кадастровой 

оценки, делает себе пометки в тексте лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение 

конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, 

высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение 

материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом. 



• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может 

(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и 

дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Космические методы географических исследований» не 

предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Космические методы географических исследований» не 

предусмотрены. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Космические методы 

географических исследований»  

 

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но 

и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности 

содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть 

от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает 

конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны 

выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Алтайский государственный университет»  

Введение в профессиональную деятельность 

(адаптивная дисциплина для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) 
рабочая программа дисциплины 

Закреплена за кафедрой 
Кафедра теоретической кибернетики и прикладной 

математики 

Направление подготовки 09.04.03. Прикладная информатика 

Профиль 
Цифровые технологии анализа данных для устойчивого 

развития регионов Северной и Центральной Азии 

Форма обучения Очная 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Учебный план 09_04_03_Прикладная информатика_ЦТАД_ЦА-2023 

Часов по учебному плану 108 

в том числе: 
 

аудиторные занятия 12 

самостоятельная работа 96 
 

Виды контроля по семестрам 

зачеты: 1 
 

Распределение часов по семестрам 

Курс (семестр) 1 (1) 
Итого 

Недель 16,5 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 6 6  6 6 

Практические 6 6  6 6 

Сам. работа 96 96  96 96 

Итого 108 108 108 108 



Программу составил(и):  

к.т.н., доцент, Хворова Л.А.  

Рецензент(ы):  

к.ф.-м.н., доцент, Пономарев И.В.  

Рабочая программа дисциплины  

Введение в профессиональную деятельность (адаптивная дисциплина для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья)  

разработана в соответствии с ФГОС:  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. 

№ 916)  

составлена на основании учебного плана:  

09.04.03 Прикладная информатика  

утвержденного учёным советом вуза от 26.06.2023 протокол № 4.  

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры  

Кафедра теоретической кибернетики и прикладной математики  

Протокол от 29.06.2022 г. № 11  

Срок действия программы: 2022-2023 уч. г.  

Заведующий кафедрой  

к.т.н., доцент Хворова Л.А.  

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году  

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры  

 

Кафедра теоретической кибернетики и прикладной математики  

Протокол от 29.06.2022 г. № 11  

Заведующий кафедрой к.т.н., доцент Хворова Л.А.  



1. Цели освоения дисциплины 

1.1. - подготовка к обоснованному и мотивированному выбору студентом специализации 

профессиональной деятельности с учётом особенностей ОВЗ. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

- начальное знакомство с направлениями профессиональной деятельности учёт 

особенностей ОВЗ при планировании учебного процесса; 

- ориентация в проблематике направления, в типовых постановках задач, типовых подходах 

и методах решения задач с учётом особенностей ОВЗ; 

- выбор направления и задачи для реализации (темы проекта) при индивидуальной 

траектории обучения с учётом особенностей ОВЗ; 

- получение первичных навыков в самостоятельном планировании и организации своего 

труда, определении и исполнении обязательств по срокам работы с учётом особенностей 

ОВЗ; 

- освоение современных технологий презентации и публичных выступлений (учёт 

особенностей ОВЗ). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. 1. Культуру поведения для совместной работы с коллегами; 

2. Основные задачи в сфере своей профессиональной деятельности.; 

3. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в коллективе 

3.2. Уметь: 

3.2.1. 1. Руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

2. Анализировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

коллективе; 

3. Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. 1. Навыками руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

2. Знаниями социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в 

коллективе. 

3. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

4. Структура и содержание дисциплины 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Раздел 1 Знакомство с направлениями профессиональной деятельности, 

содержанием профессиональной деятельности с учётом особенностей ОВЗ 

1.1. Предмет и содержание 

курса. Ориентация в 

профессии с учётом 

особенностей ОВЗ.  

Лекции 1 2 УК-6 Л2.1, Л1.1 

1.2. История становления 

профессии. 

Лекции 1 2 УК-6 Л2.1, Л1.1 

1.3. История становления 

профессии. 

Сам. работа 1 32 УК-6 Л2.1, Л1.1 

Раздел 2. Раздел 2. Подготовка доклада по направлениям профессиональной деятельности 

и освоение техники публичных выступлений и подготовки эффективных презентаций с 

учётом особенностей ОВЗ. 

2.1. Подготовка к 

выступлению. 

Разработка плана 

выступления.  

Лекции 1 2 УК-6 Л2.1, Л1.1 

Раздел 3. Раздел 3. Анализ полученного опыта и результата своих действий. 

3.1. Профдиагностика Практические 1 4 УК-6 Л2.1, Л1.1 

3.2. Ответы на вопросы. 

Работа с аудиторией. 

Завершение 

выступления.  

Сам. работа 1 30 УК-6 Л2.1, Л1.1 

3.3. Тренинг «Формирование 

базовых компетенций». 

Индивидуальные 

творческие 

задания(«Путь к успеху», 

«Моя карьера через 

2,5,10 лет»).Я будущий 

мастер своего дела. 

Сам. работа 1 34 УК-6 Л2.1, Л1.1 

3.4. Подготовка к 

выступлению. 

Выступление с 

презентацией  

Практические 1 2 УК-6 Л2.1, Л1.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Смотреть ФОС. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы 

и др.) 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 



на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Студентам с инвалидностью или с 

ОВЗ при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету, а также 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете, разрешается готовить ответы на 

компьютере или при технической помощи помощника, а также при необходимости сурдопереводчика, 

тифлопедагога. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для разных нозологий студентов с инвалидностью или с ОВЗ предусмотрено: 

Нозологии студентов: 

1.С нарушением зрения 

-Виды оценочных средств: 

Собеседование по вопросам к зачету; опросы по терминам, формулам, правилам и т.п.; описание явлений, 

свойств и т.п. 

-Форма контроля и оценки результатов обучения: 

Определяется индивидуально; с преимущественным предпочтением устной (аудиальной) проверки. 

2.С нарушениями слуха 

-Виды оценочных средств: 

Тесты; письменные работы; вопросы зачету; контрольные работы. 

-Форма контроля и оценки результатов обучения: 

Определяется индивидуально; с преимущественным предпочтением письменной проверки. 

3. С нарушениями опорно-двигательного аппарата 

-Виды оценочных средств: 

Решение дистанционных тестов или он-лайн (электронных) заданий; контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к зачету. 

-Форма контроля и оценки результатов обучения: 

Определяется индивидуально с помощью образовательной среды MOODLE, письменная проверка. 

 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_Введение в профессиюd2433405-e680-44bd-9a20-062651d57d26.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 сост.: Я. К. 

Смирнова, Л. Д. 

Демина 

Введение в 

профессию : учеб. 

пособие 

Барнаул : АлтГУ, 2020 http://elibrary.asu.ru/handle/a

su/3509 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Шаймиева, Э.Ш. Введение в 

специальность : 

учебное пособие 

Казань : Познание, 2014 http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=257831 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Курс в Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9433 

6.3. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379100/fos403386/


3. 7-Zip 

4. AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

1. Полнотекстовые базы данных: Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа 

[http;//www.rucont.ru/]. 

ЭБС «Юрайт» Режим доступа [http://www.biblio-online.ru/] 

Ресурс Цифровые учебные материалы. Режим доступа [http://abc.vvsu.ru/] 

2. Интернет ресурсы 

Подробная инструкция к заданию «Путь к успеху»- сайт vk.com: документ в формате *pdf»Как добиться 

карьерного успеха и не потерять смысл» (раздел «Документы»). 

3. Компьютерная справочная правовая система http://www.consultant.ru 

4. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации http://ivo.garant.ru 

5. Электронная база данных ZBMATH: https://zbmath.org/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи не только в усвоении 

образовательной программы, но и в становлении полноценных межличностных отношений в коллективе, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 


