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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Цели изучения дисциплины  

 Дисциплина «Операционные системы» изучается студентами 1-го курса направле-

ния 09.03.03 «Прикладная информатика» и направлена на изучение операционных систем. 

Дисциплина «Операционные системы» должна содержать: введение в операционную си-

стему (ОС). Определение, назначение, состав и функции ОС. Классификация ОС. Инстал-

ляция и конфигурирование ОС, начальная загрузка. Расширение возможности пользовате-

ля. Обеспечение жизнеспособности системы. Операционные оболочки.  Локальные и гло-

бальные сети. Сетевые операционные системы. Компоненты сети. Организация файлового 

сервера. Работа в сети. Средства защиты информации в сети.  Установка сетевой ОС. Гло-

бальные сети. Путеводители (навигаторы). Глобальные и локальные сетевые технологии. 

Элементы системной интеграции. Тенденции развития ОС. Программные средства чело-

веко-машинного интерфейса: мультимедиа; аудио и сенсорное 

сопровождение. 

1.2. Задачи изучения дисциплины  

Задачи дисциплины формулируются в соответствии с требованиями ФГОС, предъ-

являемые к компетенциям обучающегося.  

1.3. В результате изучения дисциплины «Операционные системы» у обучающихся фор-

мируются следующие общепрофессиональные компетенции: 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (индикаторы 

достижения компетенций) 

Виды оценоч-

ных средств 

ОПК-2 Способен при-

менять есте-

ственнонаучные 

и общеинже-

нерные знания, 

методы матема-

тического ана-

лиза и модели-

рования, теоре-

тического и 

эксперимен-

тального иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

Знает: основные законы естественнона-

учных дисциплин, современные инфор-

мационно коммуникационные техноло-

гии. 

Умеет: применять основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин и современ-

ные информационно коммуникационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности 

Владеет: информационно коммуникаци-

онными технологиями и методами при-

менения законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятель-

ности 

Тестирование. 

Контроль 

самостоятельно

й работы. 

Отчеты по 

практическим 

работам. 

Контрольная 

работа. Устный 

опрос. 



ОПК-5 Способен ин-

сталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информацион-

ных и автомати-

зированных си-

стем 

ИОПК-5.1. Применяет основы системно-

го администрирования, администрирова-

ния СУБД, современные стандарты ин-

формационного взаимодействия систем. 

ИОПК-5.2. Выполняет параметрическую 

настройку информационных и автомати-

зированных систем 

ИОПК-5.3. Выполняет инсталляцию про-

граммного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных 

систем. 

Тестирование. 

Контроль 

самостоятельно

й работы.  

Отчеты по 

практическим 

работам.  

Контрольная 

работа. Устный 

опрос. 

ПК-2 Способен раз-

рабатывать и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

ИПК-2.1. Применяет современные техно-

логии разработки и адаптации прикладно-

го программного обеспечения 

ИПК-2.2. Участвует в разработке на со-

временных языках программирования и 

адаптации прикладного программного 

обеспечения 

ИПК-2.3. Применяет современные техно-

логии для разработки веб-приложений 

Лекции. 

Самостоятельн

ая работа. 

Практические 

занятия.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

2.1. Данная дисциплина входит в базовый цикл вариативной части дисциплины 

Б1.О.17 ОПОП бакалавриата ФГОС ВО и является обязательной дисциплиной.      

При освоении данной дисциплины необходимы умения и готовность («входные» 

знания») обучающегося по дисциплинам 1-2, указанных в Таблице 2. Дисциплины 3-10 

относятся к группе, которые должны использовать «входные» знания данной дисциплины. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины Семестр 

Место дис-

циплины в 

структуре 

ООП 

1.  Программирование 1-2-3 Б1.О.13 

2.  Практикум по программированию 2-4 Б1.О.21 

3.  Интеллектуальные информационные системы 5 Б1.В.05 

4.  Проектирование информационных систем 5-6 Б1.О.26 

5.  Информационные системы и технологии 5 Б1.О.25 

6.  Ознакомительная практика 4 Б2.О.01(У) 

7.  Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка 
6 Б2.О.02(П) 

8.  Разработка системы электронного документооборо-

та 
7 Б1.В.10 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, КРИТЕРИИ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 144 часов, из которых: лекции 

16 часов, практические занятия 16 часа, лабораторные работы 16 часов, КСР – 16  часа, 

всего часов аудиторной нагрузки - 48 часа, самостоятельная работа – 42 часов, кон-

троль – 54 часов.   Экзамен – 2 семестр 

Семестр 2 

3.1 Структура и содержание теоретической части курса (16 ч.) 

Тема 1. Введение в операционные системы Понятие операционной системы. 

(ОС). История развития ОС. Назначение и функции ОС. (2 часа). 



Тема 2. Поколения ОС. Появление первых ОС. 1-е поколение (1940-е - начало 

1950-х годов) - Отсутствие операционных систем. 2-е поколение (середина 1950-х - начало 

1960-х годов) - Пакетные системы. 3-е поколение (1960-е - 1970-е годы) - Многозадач-

ность и разделение времени. 4-е поколение (1980-е - 1990-е годы) - Персональные компь-

ютеры и графические интерфейсы. 5-е поколение (середина 1990-х годов - настоящее вре-

мя) - Мобильные устройства, виртуализация и облачные вычисления. 6-е поколение (бу-

дущее) - Операционные системы с интеграцией ИИ и Интернета вещей (IoT) (2 часа). 

Тема 3. Классификация ОС. Однопользовательские и многопользовательские ОС. 

Однозадачные и многозадачные ОС. Распределѐнные ОС. Реальные времени.  (2 часа). 

Тема 4. Архитектура операционной системы  Ядро ОС. Пользовательский ин-

терфейс: командные оболочки и графические интерфейсы. Взаимодействие с аппаратным 

обеспечением. (2 часа). 

Тема 5. Процессы и потоки. Определение процесса и потока. Многозадачность: 

планирование процессов, диспетчеризация. Взаимодействие и синхронизация процессов 

(мьютексы, семафоры). (2 часа). 

Тема 6. Управление памятью. Физическая и виртуальная память. Страничная ор-

ганизация памяти. Алгоритмы управления памятью (2 часа). 

Тема 7. Безопасность и защита в операционных системах.  Основными задачами 

безопасности являются управление доступом пользователей, защита файловой системы, 

контроль над процессами и взаимодействием программ, а также обеспечение безопасного 

взаимодействия с внешними сетями и устройствами. Аутентификация и авторизация 

пользователей. Контроль доступа. Методы защиты данных (2 часа). 

Тема 8. Современные операционные системы Windows, Linux, macOS: сравне-

ние. Обильные операционные системы (Android, iOS). Тенденции и будущее операцион-

ных систем. Виртуализация и контейнеризация (например, Docker) .Облачные операци-

онные системы. Развитие в направлении искусственного интеллекта и автоматизации. (2 

часа). 

3.2 Структура и содержание практической части курса  

Лабораторные работы (16 час.) 

Лабораторная работа № 1. Введение в операционных систем. (2 часа). 

Лабораторная работа №2. Поколения операционных систем. (2 часа). 

Лабораторная работа №3. Архитектура операционной системы  (2 часа). 

Лабораторная работа №.4. Классификация операционных систем. (2 часа). 

Лабораторная работа № 5. Современные операционные системы (2 часа). 
Лабораторная работа № 6. Безопасность и защита в операционных системах (2 часа). 
Лабораторная работа № 7. Тенденции и будущее операционных систем (2 часа). 
Лабораторная работа № 8. Технология виртуализации ОС (2 часа). 

3.3 Структура и содержание  

КСР (16 час.) 

КСР 1. Основы операционных систем (2 часа). 

КСР 2. Операционные системы с интеграцией ИИ (2 часа). 

КСР 3. Классификация ОС (2 часа). 

КСР 4. Пользовательский интерфейс ОС: командные оболочки и графические интерфей-

сы. (2 часа). 

КСР 5. Представления процесса в операционной системе (2 часа). 

КСР 6. Выход из взаимоблокировки (2 часа). 

КСР 7. Управление файлами (2 часа). 

КСР 8. Организация программного обеспечения ввода-вывода (2 часа). 

 

Структура и содержание теоретической, практической, лабораторной части курса, 

КСР, СРС, критерии начисления баллов для 4 курсов 



№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

К
о
л

-в
о
 б

а
л

л
о
в

 в
 н

е-

д
ел

ю
 

2 семестр 

Л
ек

. 

Л
аб

. 

К
С

Р
 

П
р
. 

1.  

Тема 1. Введение в операционные системы. Поня-

тие операционной системы. (ОС). История развития 

ОС. Назначение и функции ОС. 

2    

1,1

1 

12,5 

2.  

Лабораторная работа № 1. Введение в операцион-

ных систем.  
 2   

12,5 

КСР 1. Основы операционных систем   2  

3.  

Тема 2. Поколения ОС. Появление первых ОС. 1-е 

поколение (1940-е - начало 1950-х годов) - Отсут-

ствие операционных систем. 2-е поколение (середи-

на 1950-х - начало 1960-х годов) - Пакетные систе-

мы. 3-е поколение (1960-е - 1970-е годы) - Многоза-

дачность и разделение времени. 4-е поколение 

(1980-е - 1990-е годы) - Персональные компьютеры 

и графические интерфейсы. 5-е поколение (середина 

1990-х годов - настоящее время) - Мобильные 

устройства, виртуализация и облачные вычисления. 

6-е поколение (будущее) - Операционные системы с 

интеграцией ИИ и Интернета вещей (IoT)  

2    

1,1

1 

12,5 

4.  

Лабораторная работа №2. Поколения операцион-

ных систем. 
 2   

12,5 

КСР 2. Операционные системы с интеграцией ИИ   2  

5.  

Тема 3. Классификация ОС. Однопользователь-

ские и многопользовательские ОС. Однозадачные и 

многозадачные ОС. Распределѐнные ОС. Реальные 

времени.   

2    

5,1

4 

12,5 

6.  

Лабораторная работа №3. Классификация опера-

ционных систем 
 2   12,5 

 
КСР 3. Однозадачные и многозадачные ОС   2  

7.  

Тема 4. Архитектура операционной системы  Яд-

ро ОС. Пользовательский интерфейс: командные 

оболочки и графические интерфейсы. Взаимодей-

ствие с аппаратным обеспечением. 

2    
6, 

17,

27 

 

12,5 

8.  

Лабораторная работа №4. Архитектура операци-

онной системы 
 2   

12,5 

 КСР 4. Пользовательский интерфейс ОС: командные 

оболочки и графические интерфейсы. 
  2  

9.  

Тема 5. Процессы и потоки. Определение процесса 

и потока. Многозадачность: планирование процес-

сов, диспетчеризация. Взаимодействие и синхрони-

зация процессов (мьютексы, семафоры).  

2    
24,

25 

12,5 

10.  
Лабораторная работа № 5. Современные операци-

онные системы 
 2   12,5 



КСР 5. Представления процесса в операционной си-

стеме 
  2  

11.  
Тема 6. Управление памятью. Физическая и вир-

туальная память. Страничная организация памяти. 

Алгоритмы управления памятью 

2    

22,

27 

12,5 

12.  

Лабораторная работа № 6. Безопасность и защита 

в операционных системах 
 2   

12,5 

КСР 6. Выход из взаимоблокировки   2  

13.  

Тема 7. Безопасность и защита в операционных 

системах.  Основными задачами безопасности яв-

ляются управление доступом пользователей, защита 

файловой системы, контроль над процессами и вза-

имодействием программ, а также обеспечение без-

опасного взаимодействия с внешними сетями и 

устройствами. Аутентификация и авторизация поль-

зователей. Контроль доступа. Методы защиты дан-

ных 

2    

22,

29 

12,5 

14.  

Лабораторная работа № 7. Тенденции и будущее 

операционных систем 
 2   

12,5 

КСР 7. Управление файлами   2  

15.  

Тема 8. Современные операционные системы 

Windows, Linux, macOS: сравнение. Обильные опе-

рационные системы (Android, iOS). Тенденции и 

будущее операционных систем. Виртуализация и 

контейнеризация (например, Docker) .Облачные 

операционные системы. Развитие в направлении ис-

кусственного интеллекта и автоматизации. 

2    

21,

25,

26 

12,5 

16.  

Лабораторная работа № 8. Технология виртуали-

зации ОС 
 2   

12,5 

 КСР 8. Организация программного обеспечения 

ввода-вывода 
  2  

 ИТОГО: 16 16 16 16  200 

Формы контроля и критерии начисления баллов 

Контроль усвоения студентом каждой темы осуществляется в рамках балльно-

рейтинговой системы (БРС), включающей текущий, рубежный и итоговый контроль. Сту-

денты 1-го курса, обучающиеся по кредитно-рейтинговой системе обучения, могут полу-

чить максимально возможное количество баллов - 300. Из них на текущий и рубежный 

контроль выделяется 200 баллов или 49% от общего количества. 

На итоговый контроль знаний студентов выделяется 51% или 100 баллов.  

Порядок выставления баллов: 1-й рейтинг (1-7 недели до 12,5 баллов+12,5 баллов 

(8 неделя – Рубежный контроль №1) = 100 баллов), 2-й рейтинг (9-15 недели до 12,5 бал-

лов+12,5 баллов (16 неделя – Рубежный контроль №2) = 100 баллов), итоговый контроль 

100 баллов. 

К примеру, за текущий и 1-й рубежный контроль выставляется 100 баллов: лекци-

онные занятия – 21 балл, за практические занятия (КСР, лабораторные) – 31,5 балл, за 

СРС – 17,5 баллов, требования ВУЗа – 17,5 баллов, рубежный контроль – 12,5 баллов. 

В случае пропуска студентом занятий по уважительной причине (при наличии под-

тверждающего документа) в период академической недели деканат факультета обращает-

ся к проректору по учебной работе с представлением об отработке студентом баллов за 

пропущенные дни по каждой отдельной дисциплине с последующим внесением их в элек-

тронный журнал. 

Итоговая форма контроля по дисциплине (зачет, экзамен) проводится как в форме 



тестирования, так и в традиционной (устной) форме. Тестовая форма итогового контроля 

по дисциплине предусматривает: для естественнонаучных направлений – 10 тестовых во-

просов на одного студента, где правильный ответ оценивается в 10 баллов, для гумани-

тарных направлений – 25 тестовых вопросов, где правильный ответ оценивается в 4 балла. 

Тестирование проводится в электронном виде, устный экзамен на бумажном носителе с 

выставлением оценки в ведомости по аналогичной системе с тестированием.  

Таблица 4. 

Неделя 

Активное 

участие на 

лекционных 

занятиях, 

написание 

конспекта и 

выполнение 

других видов 

работ* 

Активное 

участие на 

практиче-

ских (се-

минарских) 

занятиях, 

КСР 

СРС  

Написание 

реферата, 

доклада, 

эссе 

Выполне-

ние других 

видов ра-

бот 

Выполнение поло-

жения высшей шко-

лы (установленная 

форма одежды, 

наличие рабочей 

папки, а также дру-

гих пунктов устава 

высшей школы) 

РК №1 
Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

2 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

3 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

4 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

5 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

6 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

7 3 4,5 2,5 2,5 - 12,5 

8 - - - - 12,5 12,5 

Первый 

рейтинг 

21 31,5 17,5 17,5 12,5 100 

Формула вычисления результатов дистанционного контроля и итоговой формы 

контроля по дисциплине за семестр для студентов 4-го курсов: 

51,049,0
2

)
21

(
 















Эи

РР
ИБ , где ИБ –итоговый балл, Р1- итоги первого 

рейтинга, Р2- итоги второго рейтинга, Эи– результаты итоговой формы контроля (экза-

мен). 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине «Методы обработки информации» включает в себя: 

1. план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные 

нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

2. характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические ре-

комендации по их выполнению; 

3. требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы; 

4. критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

4.1. План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 



№ п/ 

п 

О
б
ъ

ем
 

С
Р

С
 

в
 ч

. 

Тема СРС 

Форма и вид ре-

зультатов самосто-

ятельной работы 

Форма кон-

троля 

 

1. 

4 
Изучить историю 

появления и развития ОС 

различных платформ. 

Вопросы 1-4. Описа-

ние технологии раз-

работки, реферат 

 

Опрос 

 

2. 

 

4 
Конспектирование темы 

«Особенности современно-

го развития ОС» 

Вопросы 5-8.  Пре-

зентация методов 
Выступление 

3. 6 Изучить историю 

появления и развития ОС 

различных платформ. 

Вопросы 8-10. Пре-

зентация, доклад 
Выступление 

 

4. 

 

6 
Выполнение упражнений 

по теме: «Совместимость 

операционных систем» 

Вопросы 11-13. 

Выполнение 

задания 1 (1-10). 

Защита работы. 

Вы- вступление 

 

5. 

 

6 Включение в ОС новых 

драйверов 

Выполнение задания 

1. Конспект, презен-

тация (вопросы 14-

15) 

Опрос, Выступ-

ление 

6. 4 Выполнение упражнений 

по теме: «Описание 

процессов и управление 

ими» 

Выполнение задания 

2 
Защита работы. 

 

7. 

 

6 
Представить схему 

обработки различных видов 

прерываний 

Вопросы16-17. 

Выполнение задания 3 
Защита работы. 

 

8. 

 

6 
Создать схемы: «Блок-

схема ядра операционной 

системы» 

Вопросы16-17. Вы-

полнение здания 4 
Защита работы. 

 

4.2 Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

Для выполнения задания, прежде всего, необходимо ознакомиться и изучить ос-

новные положения теоретических материалов соответствующей темы из литературных 

источников. Они указаны в разделе «Содержание и структура дисциплины». Конспекты и 

задания можно выполнить в отдельном тетради или в лекционной (практической) тетради 

в произвольной форме. 

4.3 Критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

  Критерии оценки выполнения самостоятельной работы является полнота освеще-

ния вопроса, логичность изложения, проявления самостоятельность в обработке материа-

ла. 

5. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студенты, изучающие курс «Операционные системы», должны освоить основных 

методов использования вычислительной техники при решении задач экономического ха-

рактера. Также должны разработать алгоритмы для вычислительных задач и освоить ос-

новные методы и приѐмы разработки программ на алгоритмическом языке высокого 

уровня. Студенты должны знать основы построения ЭВМ; установку и настройку опера-

ционных систем; построить алгоритмы решения задач и составить программ на алгорит-

мическом языке. Студенты должны уметь проводить анализ и выбирать компонентов ап-

паратного обеспечения для решения профессиональных задач; применять программные 

средства для решения экономико-математических задач; использовать современные тех-

нологии разработки программ для решения математических задач. Основа для изучения 

дисциплины «Операционные системы» - конспекты лекций, результаты лабораторных за-

нятий и выполненные самостоятельные работы самыми студентами. На лабораторных за-

нятиях с использованием средств вычислительной техники студенты выполняют задания, 

предусмотренные для приобретения пользовательских навыков, решают задачи вычисли-

тельного характера, разрабатывают алгоритмы и программы для решения прикладных за-

дач, выполняют типовые расчеты. Во время самостоятельной работы студента с препода-

вателем обсуждаются проблемные лекции, решаются сложные задачи и алгоритмы к ним. 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают система-

тизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изу-

чаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, твор-

ческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых 

свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблем-

ные в форме диалога (интерактивные).  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внима-

тельно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыс-

лить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в 

конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые ис-

пользует преподаватель.  

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же 

день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в 

памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать 

записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не приня-

тые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его 

смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения 

возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Запи-

си должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. 

В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подго-

товке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и фор-

мул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по те-

ме являются средством самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, ка-

кой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному за-



нятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в па-

мяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходя-

щее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному 

материалу является наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний.  

Работа с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придержи-

ваться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром тем-

пе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучае-

мом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более 

медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого поло-

жения и вопроса в целом.  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается запи-

сями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, кон-

спектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и це-

лей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать.  

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих струк-

туру и последовательность материала.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов:  

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения,  

- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника,  

- свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в ре-

зультате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом,  

- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

ответ по изучаемому вопросу.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обяза-

тельно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру кон-

спекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.  

Подготовка к семинару 

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомить-

ся с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, затем выпол-

нить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополнительной литера-

туре.  

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  

- организационный,  

- закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая вклю-

чает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоя-

щей 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 наиболее важная и сложная часть, 

требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами. Осталь-

ная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обра-

тить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяс-

нение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе 

этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рас-

сматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном ма-

териале, задачах.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 

по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал.  

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 

краткое содержание выполненных заданий.  

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 

Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по те-

мам семинарских занятий.  

Подготовка докладов, выступлений и рефератов 

 Реферат представляет письменный материал по определѐнной теме, в котором со-

брана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном виде пред-

ставляется материал на определенную тему, включающий обзор соответствующих лите-

ратурных и других источников. Рефераты могут являться изложением содержания какой-

либо научной работы, статьи и т.п.  

Доклад представляет публичное, развѐрнутое сообщение (информирование) по 

определѐнному вопросу или комплексу вопросов, основанное на привлечении докумен-

тальных данных, результатов исследования, анализа деятельности и т.д.  

При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент 

должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с 

последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить 

текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать 

введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут учебного вре-

мени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать про-

блему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на безусловную обяза-

тельность решения домашних задач, указанных преподавателем к семинару. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету. 

При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и ре-

комендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоя-

тельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы, вынесенные 

на зачет 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины при кафедре информатики и ИС РТСУ имеются 5 компью-

терных классов, 2 из которых обеспеченны электронными досками. В трех компьютер-

ных классах реа- лизованы облачные технологии на базе блейд-серверной системы. 

Для занятий используются лицензионное программное обеспечение ОС Windows -

7/8/10 и программное обеспечение открытого доступа (Open source), среды программи-

рования (Den- wer, CodeBlock, Dev_C++ и др.). Для разработки моделей проекта ИС 

используются CASE – средства: ERWin, Visual UML, Rational Rose и т.д. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО- 

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-



ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Форма итоговой аттестации – 2 семестр экзамен проводятся – традиционной 

форме. 

Форма промежуточной аттестации 1 и 2 рубежный контроль проводятся – устной 

форме. 

Итоговая система оценок по кредитно-рейтинговой системе с использованием  

буквенных символов 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Диапазон соответ-

ствующих набор-

ных баллов 

Численное 

выражение 

оценочного 

балла 

Оценка по традиционной систе-

ме 

А  

10 

 

95-100 Отлично  

А- 9 90-94 

В+ 8 85-89 

Хорошо  В 7 80-84 

В- 6 75-79 

С+ 5 70-74 

 

Удовлетворительно  

С 4 65-69 

С- 3 60-64 

D+ 2 55-59 

D 1 50-54 

Fx 0 45-49 
Неудовлетворительно  

F 0 0-44 

 

Содержание текущего контроля, промежуточной аттестации, итогового кон-

троля раскрываются в фонде оценочных средств, предназначенных для проверки соот-

ветствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС ВО. 

ФОС по дисциплине является логическим продолжением рабочей программы учеб-

ной дисциплины. ФОС по дисциплине прилагается. 


