
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

Дисциплина «История» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на 

русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «История» реализуется в 1 семестре в рамках обязательной части Блока 1 

дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 
 

Дисциплина «История» направлена на формирование компетенций: 

 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; в части следующих результатов обучения: 

УК-5.4 знать закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей России; основные события и процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории 

УК-5.5 уметь критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений 

УК-5.6 владеть навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества; места человека в историческом процессе и политической организации общества 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 

 

Курс состоит из четырех разделов: 

I. Введение в историю. 

II. Европейское средневековье и русские земли в XIII–XVII веках. 

Ш. История Нового времени. Россия в XVII-XIX веках в контексте развития европейской цивилизации: 

попытки модернизации. 

IV. История Новейшего времени.  Россия и мир в ХХ-н. XX века. 

 

Курс «История» включает  следующие виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается проведение практических занятий в 

интерактивной форме – ролевой командной игры. 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине «История» предусматривает :  

 опрос на практических занятиях,  

 устная защита доклада с презентацией по одной из тем, соответствующей разделам дисциплины;  

 коллоквиум по историческим датам.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится по завершению изучения курса в 

1 семестре  - дифференцированный зачет. Результаты промежуточной аттестации по дисциплине 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«История»   на: Виртуальная Образовательная Среда НГУ https://el.nsu.ru/course/view.php?id=748 

 

 

 

 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=748


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 
 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в 1, 2, 3 семестрах в рамках обязательной 

части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование следующих компетенций: 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) 

УК-4.3 иметь лексический и грамматический запас, обеспечивающий иноязычную 

профессионально-ориентированную коммуникацию в рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

УК-4.5 использовать навыки разговорной и письменной речи на русском и иностранном 

языках на различные общие и профессиональные темы 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 
 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий. В том 

числе, предполагается активное участие в практических занятиях посредствам выполнения 

текущих заданий из соответствующих основных и дополнительных учебных пособий, 

направленных на развитие навыков письма, аудирования, чтения и говорения с использованием 

определенного уровнем владении английским языком набора лексики и грамматических 

структур. Студентами выполняются следующие виды деятельности: контрольная работа; 

круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты; составляется портфолио; готовится и 

представляется проект; выполняются упражнения из рабочей тетради; выполняются 

дополнительные разноуровневые задания; готовится и проводится доклад-выступление; тест; 

эссе; промежуточная аттестация на основе экзаменационных заданий; 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по темам 

основного учебного пособия в различной форме (контрольной работы, обсуждения, 

упражнений из рабочей тетради, разноуровневых заданий, теста, эссе), подготовку презентаций 

проектов, написание работ и выступление с проектами, выступление на внеучебных 

мероприятиях, подготовку к экзамену. При обучении на уровне А2 проходятся следующие 

темы: люди, работа и учёба, повседневная жизнь, еда, места, семья, в пути, здоровье, одежда и 

покупки, общение, развлечения и путешествия. 

 

Общий объем дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Иностранный 

язык» осуществляется на практических занятиях во время контрольных недель и заключается в 

выполнении письменных и устных заданий на изученные темы, по результатам которых 

выставляется оценка от «неудовлетворительно» до «отлично».  

 



Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проводится по 

завершению каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме письменного теста на изученный за семестр материал и 

устного собеседования на английском языке на темы, обсуждаемые в течение семестра, а также 

учитывает работу в семестре и выполнение текущих заданий и упражнений. По результатам 

аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено» в первом семестре, и 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» во втором и третьем 

семестрах. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» означают успешное 

прохождение текущей и промежуточной аттестации. 

 

В 1 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам работы в 

семестре, выполнения текущих заданий, письменных упражнений и тестов, и устных 

выступлений. 

Оценка за дисциплину в 1 семестре выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". 

Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  

Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Иностранный язык" выставляется при наличии 

следующих условий: 

1) студент усвоил и показал умение использовать грамматический, лексический и 

фонологический материал на пороговом, базовом или продвинутом уровне; 

2) студент продемонстрировал навыки чтения, письма, говорения и аудирования, 

соответствующие требуемому уровню освоения английского языка. 

 

Во 2 семестре промежуточная аттестация по дисциплине включает дифференцированный 

зачет и выставляется по результатам работы в семестре, выполнения текущих заданий, 

письменных упражнений и тестов, и устных выступлений. 

Во 2 семестре результаты текущей аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции, 

то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и непринуждённо 

использовать изученную грамматику, лексику и фонологические характеристики во всех 

ситуациях, отработанных на практических занятиях в течение семестра, а также адаптировать 

их для других ситуаций живого (письменного и/или устного) общения.  

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции, то есть 

студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и использовать изученную 

грамматику, лексику и фонологические характеристики во всех  ситуациях, отработанных на 

практических занятиях в течение семестра. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и 

использовать изученную грамматику, лексику и фонологические характеристики в 

большинстве ситуаций, отработанных на практических занятиях в течение семестра. 

 

В 3 семестре промежуточная аттестация по дисциплине включает экзамен и финальная 

оценка выставляется по результатам работы в семестре, выполнения текущих заданий, 

письменных упражнений и тестов, устных выступлений, и успешного прохождения устного 

испытания непосредственно в день экзамена. 

В 3 семестре результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции, 

то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и непринуждённо 

использовать изученную грамматику, лексику и фонологические характеристики во всех 



ситуациях, отработанных на практических занятиях в течение всего периода обучения, а также 

адаптировать их для других ситуаций живого (письменного и/или устного) общения.  

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции, то есть 

студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и использовать изученную 

грамматику, лексику и фонологические характеристики во всех  ситуациях, отработанных на 

практических занятиях в течение всего периода обучения. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и 

использовать изученную грамматику, лексику и фонологические характеристики в 

большинстве ситуаций, отработанных на практических занятиях в течение всего периода 

обучения. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный язык» в электронной 

информационно-образовательной среде НГУ: 

1. Koroteeva V.V. Study English through Movies Part 1 [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / V.V.Koroteeva; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 

[2018]. - Режим доступа: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=689. – Загл. с экрана. 

2. Koroteeva V.V. Study English through Movies Part 2 [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / V.V.Koroteeva; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 

[2018]. - Режим доступа: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=551. – Загл. с экрана. 

 

Другие пособия и методические работы: 

1. Doff A. Cambridge English Empower. A2 Elementary : student's book / Adrian Doff, Craig 

Thaine, Herbert Puchta [et el.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - 176 p. 

2. Doff A. Cambridge English Empower. B1 Pre-intermediate : student's book / Adrian Doff, Craig 

Thaine, Herbert Puchta [et el.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - 176 p. 

3. Doff A. Cambridge English Empower. B1+ Intermediate : student's book / Adrian Doff, Craig 

Thaine, Herbert Puchta [et el.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - 176 p. 

4. Doff A. Cambridge English Empower. B2 Upper-intermediate : student's book / Adrian Doff, 

Craig Thaine, Herbert Puchta [et el.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - 176 p. 

5. Doff A. Cambridge English Empower. C1 Advanced : student's book / Adrian Doff, Craig Thaine, 

Herbert Puchta [et el.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - 176 p. 
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы культуры речи» 

 

Дисциплина «Основы культуры речи» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Основы культуры речи» является базовой 

для освоения дисциплины «Основы риторики» и подготовки выпускной квалификационной 

работы. Знания и практические коммуникативные навыки, приобретённые студентами в рамках 

освоения данного курса, необходимы при любой коммуникации, но особенно для дальнейшего 

изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического содержания (истории, 

философии). При изучении дисциплины «Основы культуры речи» студенты закладывают 

основу для приобретения знаний, умений, навыков и прагматических установок, которые будут 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=689
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=551


сформированы в ходе изучения дисциплины «Основы риторики», относящейся ко второму 

семестру и являющейся продолжением данного курса. Освоив дисциплину «Основы культуры 

речи», студенты смогут оценивать роль и правила использования тех или иных речевых средств 

в рамках научной, публицистической и бытовой коммуникации, узнают перечень речевых 

единиц, которые возможно использовать в рамках русского литературного языка и которые 

могут использоваться только за его пределами (профессиональные жаргонизмы, сленговые 

единицы), вариативные возможности языковых единиц, отличие терминологии от 

профессионального жаргона. Кроме того, студенты узнают перечень единиц лексического, 

морфологического и синтаксического уровня, составляющих основу научного стиля, что в 

дальнейшем позволит им точно и логично передавать результаты своих научных исследований 

как в устной, так и в письменной форме в рамках различных научных презентаций, написания 

научных статей и выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Основы культуры речи» реализуется в 1 семестре в рамках  обязательной 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Основы культуры речи» направлена на формирование компетенций: 

 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде, в части следующих результатов обучения: 

УК-3.3 владеть приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в части 

следующих результатов обучения: 

УК-4.1 представлять результаты своего исследования в письменной и устной форме 

УК-4.4 иметь представление об основах культуры делового общения и ведения 

профессиональной документации на русском и иностранном языках 

УК-4.5 использовать навыки разговорной и письменной речи на русском и иностранном 

языках на различные общие и профессиональные темы 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, в части следующих 

результатов обучения: 

УК-6.1 способен критически оценить уровень своих компетенций и выстраивать 

эффективный процесс самообразования 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа.  

В учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. В том числе на практических занятиях предполагаются: 

Ролевые игры. В рамках изучения тем «Русский язык: его разновидности и важнейшие 

функции» и «Понятия, включаемые в речевую культуру. Языковая норма» студентам 

предлагается провести обсуждение и высказать свою точку зрения по вопросам актуальности 

тех или иных функциональных разновидностей русского языка (профессиональных жаргонов, 

сленга), о месте литературного языка в языковой картине мира современной молодёжи, о роли 

языковых норм в современном русском языке. В рамках данных дебатов аудитория делится на 

команду сторонников и противников, задача которых – сформулировать аргументы и 

контраргументы, выстроить тактику аргументации и обосновать собственную точку зрения. 

Также выбирается судейская команда, в задачи которой входит выработка критериев оценки 

команд, выбор победителя дебатов и обоснование собственного выбора. 



Работа в мини-группах. Для работы над темой «Русский язык: его разновидности и 

важнейшие функции» студентам предлагается заранее разбиться на группы 8-12 человек, 

подготовить вопросы на выбранную тему для своих оппонентов и совместно работать над 

вопросами, предложенными представителями «конкурирующей» группы. Таким образом, 

стимулируется умение работать в команде, умение организовываться как мини-коллектив, 

вырабатываются навыки формулировки вопросов и ответов, умение слушать оппонентов. 

Разбор конкретных коммуникативных ситуаций.  В рамках проводимых семинарских 

занятий студентам предлагаются материалы, представляющие собой отрывки из телепередач, 

Интернет-изданий, включающие в себя различные функциональные единицы русского языка, 

их корректное и некорректное употребление После просмотра материалов студентам 

предлагается обсудить предложенный материал не столько с точки зрения содержательной 

стороны, но и с точки зрения грамотности речи, анализа использования тех или иных языковых 

единиц в рамках определённого контекста.  

.  

Курс лекций охватывает следующие темы:  

1. Структура и функции языка. Предмет «Основы культуры речи», его определение, 

структура и задачи. Здесь даётся общее представление о системе языка как об упорядоченном 

множестве, элементы которого также системы (подсистемы), описываются уровневая модель 

системы языка и полевая модель системы языка. Способность к выполнению коммуникативной 

функции как специфический признак языка, не принадлежащий никакой из его подсистем.  

2. Литературный язык как язык культуры, язык образованных людей, его основные 

характеристики. Нелитературные формы языка: диалекты, жаргоны, просторечие. 

Профессиональные и молодёжные жаргоны (сленги). Разговорная речь как особая форма 

функционирования русского литературного языка; Литературное просторечие как 

экспрессивное средство, используемое в дружеском, неформальном общении. Нормы в 

Интернет-общении как особой коммуникативной форме современного языка. 

3. Понятия, включаемые в культуру речи: правильность, точность, логичность, чистота, 

выразительность, богатство и разнообразие, уместность. Понятие языковой нормы как правила 

произношения, написания, словоупотребления и грамматического выражения мысли. 

Вариантность как соотношение двух различных звуковых или графических форм слова с 

одинаковым содержанием. Профессиональные варианты. 

 Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку презентаций, подготовку к дифференцированному зачёту. 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Основы 

культуры речи» осуществляется на практических занятиях и включает в себя: 

1) выполнение контрольной работы по теме «Фонетические нормы русского 

литературного языка»; 

2) выполнение контрольной работы по теме «Морфологические нормы русского 

литературного языка»;  

3) презентация и защита доклада по одной из тем курса.  

 За каждый из указанных выше видов работ выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» за контрольные работы и защиту презентации означают успешное 

прохождение текущего контроля. Итоги текущей аттестации включают в себя оценки студентов 

за каждый из указанных выше типов работ и представляют собой портфолио студента.  

Успешное прохождение текущей аттестации включает в себя следующие условия: 



1)   выполнение обеих контрольных работ на оценку не ниже, чем «удовлетворительно»; 

2) выполнение и защиту презентации в полном соответствии с предъявляемыми требованиями к 

их содержанию и срокам защиты (оценка не ниже "удовлетворительно"). 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы культуры речи» (итоговая по 

дисциплине) проводится по завершению периода ее освоения (семестра) в форме 

дифференцированного зачета и включает 2 этапа: 

1) портфолио; 

2) дифференцированный зачет. 

 Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является оценка 

не ниже «Удовлетворительно» по результатам всех выполненных и сданных в течение семестра 

заданий (портфолио). В состав портфолио включаются две контрольные работы и презентация.  

 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции 

и включает в себя портфолио, содержащее только одну оценку «хорошо» (за любой из 

указанных выше входящих в него видов работ) и оценку «отлично» за дифференцированный 

зачёт. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции и 

включает в себя портфолио, содержащее только одну оценку «удовлетворительно» (за любой из 

входящих в него видов работ) и оценку «хорошо» за дифференцированный зачёт. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции и включает в себя портфолио, не содержащее оценки «неудовлетворительно» (за 

любой из входящих в него видов работ) и оценку не ниже «удовлетворительно» за 

дифференцированный зачёт. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Пособия и методические работы: 

Тазиева, Елена Михайловна (канд. филол. наук). Культура речи : учебное пособие : [для 

студентов 1-3 курсов негуманитарных факультетов НГУ] / Е.М. Тазиева ; Новосиб. гос. ун-т, 

Гуманит. фак., Каф. истории культуры. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 

2008. 225, [1] с. : схемы ; 20 см. (Труды Гуманитарного факультета НГУ. Серия 5. Учебники и 

учебные пособия) . URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2454/page00000.pdf. . ISSN 1819-

5040. ISSN 1819-5881. 

Исаченко О. М. Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие для 

студентов гуманитарного факультета :  / О.М. Исаченко ; [отв. ред. Н.Б. Кошкарева] ; Федер. 

агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Гуманит. фак., Каф. общ. и рус. Языкознания. 2-е 

изд., испр. и доп/ Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2010. 282 с. URL: 

https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjU1OQ/IXBhZ2UwMDI4NzAwMDA 

Шерешевская Е. Б. Русский язык для филологов и нефилологов : Метод. указ. / Е.Б. 

Шерешевская ; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск : НГУ, 1998. 48 с.  

Шерешевская Е. Б. Нормы современного русского литературного языка : учебно-

методическое пособие для студентов - нефилологов / Е.Б. Шерешевская ; Новосиб. гос. ун-т, 

Гуманит. фак. Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2009. 51 с.  
 

 

 

 

 

https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjU1OQ/IXBhZ2UwMDI4NzAwMDA
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjU1OQ/IXBhZ2UwMDI4NzAwMDA


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правоведение» 

 

Дисциплина «Правоведение» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на 

русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Правоведение» реализуется в 6 семестре в рамках  обязательной части Блока 

1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ключевыми вопросами 

теории и ее практического применения в области правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Дисциплины, предшествующие по учебному плану: 

• История России 

• Философия 

Дисциплина «Правоведение» направлена на формирование компетенций:  

 

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Дисциплина «Правоведение» имеет своей целью: дать студентам ключевые теоретические 

и прикладные знания в области правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины – познакомить студентов с законодательством РФ  и практикой 

применения нормативных правовых актов  в следующих аспектах правового обеспечения 

профессиональной деятельности: правовое регулирование экономических отношений и 

предпринимательской деятельности, правовое регулирование и защита интеллектуальной 

собственности, правовое регулирование трудовых отношений, защита нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

 Правовое регулирование экономических отношений и предпринимательской 

деятельности 

 Правовое регулирование и защита интеллектуальной собственности  

 Правовое регулирование трудовых отношений 

 Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
 

Дифференцированный зачет представлен в виде ответов студентов на вопросы по билетам. 

Ответ по билету оценивается по степени соответствия содержания ответа вопросу, четкости и 

ясности изложения материала 

 



По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Правоведение» выложены на странице курса 

в сети Интернет:  

Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. С.В. 

Барабановой. - Москва : Прометей, 2018. - 390 с. - ISBN 978-5-907003-67-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Введение в алгебру и анализ» 

 

Дисциплина «Введение в алгебру и анализ» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Операционные системы» реализуется в 3 семестре в рамках  обязательной части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Место в образовательной программе: Для освоения дисциплины необходимы знания,  

главным образом, полученные студентами в средней школе. Дисциплина «Введение в алгебру и 

анализ» реализуется в первом и втором семестрах в рамках обязательной части дисциплин 

(модулей) Блока 1 и является основой для изучения последующих по учебному плану 

дисциплин: Императивное программирование; Декларативное программирование; Физика 1; 

Физика 2.  

 

Дисциплина «Введение в алгебру и анализ» направлена на формирование компетенций:  

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Дисциплина «Введение в алгебру и анализ» предусматривает проведение лекций и 

практических занятий в интерактивной форме. 

 

В рамках дисциплины изучаются основы математического анализа, элементы высшей алгебры, 

геометрия на плоскости и в пространстве и введение в теорию вероятностей  

 

Общий объем дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777


Правила аттестации по дисциплине.  
В соответствии с учебным планом устанавливаются следующие формы контроля: текущий 

контроль студентов в течение 1 и 2 семестра в форме контрольных опросов и контрольных 

работ и промежуточная аттестация в 1 семестре в виде экзамена, во 2 семестре в виде экзамена. 

Оценка за курс формируется с учетом оценок за семестр и сданного экзамена в 1 семестре, 

экзамена во 2 семестре. 

. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению каждого периода ее 

освоения (семестра). 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме экзамена.  

    Экзамен проводится в устной форме на основе ответов на вопросы билета.  

Каждый билет включает по два теоретических вопроса и по две задачи. Возможно задание 

дополнительных вопросов, уточняющих уровень подготовленности студента. 

Результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в алгебру и анализ» выложены на 

странице курса в сети Интернет: https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 

Дисциплина «Философия» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на 

русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Философия» реализуется в 4 семестре в рамках  обязательной части Блока 1 

дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина «Философия» является базовой для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

Дисциплина «Философия» направлена на формирование компетенций: 

 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах, в части следующих результатов обучения: 

УК-5.1 знать основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития 

УК-5.2 уметь использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений 

УК-5.3 владеть навыками анализа текстов, имеющих философское содержание 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla


УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, в части следующих 

результатов обучения: 

УК-6.2 уметь самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
 «Ядро» курса. включает следующие темы (разделы):  

1. Введение в философию. Основные периоды развития философии 

2. Античная философия 

3. Философия Нового времени: рационалисты и эмпирики 

4. Современная философия. 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий. В том числе, 

предполагаются критические обсуждения философских текстов, предусмотренных программой, 

аргументированные выступления на семинарах, обсуждения современных проблем 

компьютеризации и программирования.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов, подготовку к зачету. 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетных единиц (72 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине «Философия» осуществляется на практических занятиях и 

заключается в проверке качества знания учебных философских текстов. Совокупность всех 

выполненных и сданных в течение семестра заданий образует портфолио. В портфолио входит 

работа в течение всего семестра на семинарах и выполнение домашних заданий. За 

выполненные задания выставляется оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

периода ее освоения (семестра) в виде защиты индивидуального проекта в формате портфолио, 

в состав которого включаются все работы, выполненные студентом в ходе изучения 

дисциплины. Если портфолио сдано на оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», то 

оценка за портфолио выставляется как итоговая оценка за освоение дисциплины. Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

В случае неуспешной сдачи портфолио и получении оценки «неудовлетворительно» по 

итогам работы в течение семестра, обучающиеся сдают дифференцированный зачет в виде 

собеседования. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Сторожук А. Ю. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 

комплекс / А. Ю. Сторожук ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2018]. - Режим доступа: 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=919. - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=919


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

 

Дисциплина «Экономика» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на 

русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Экономика» реализуется в 8 семестре в рамках  обязательной части Блока 1 

дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области экономической теории и 

прикладной экономики, необходимые для грамотной разработки и реализации 

информационных экономических систем, для формирования у студентов комплексного 

представления о современных экономических процессах и преобразованиях в странах с 

рыночной и переходной экономикой. Студенты знакомятся с особенностями эволюции 

экономических парадигм и концепций, с основными идеями выдающихся экономистов 

прошлого и современности и с внутренней логикой исторического развития современной 

экономической теории; им представляют видение основных экономических проблем с позиции 

внутренней логики развития и взаимосвязанности разных аспектов экономической жизни, 

необходимое для грамотной оценки и выбора различных методологий и технологий при 

разработке информационных экономических систем. Дисциплина нацелена на формирование 

представления о месте IT-технологий в экономической жизни страны, компаний и других 

хозяйствующих субъектов в разных сфера деятельности (организационной, финансовой, 

закупочной, сбытовой и т.д). 

 

Дисциплины, предшествующие по учебному плану: 

• История России 

• Философия 

 

Дисциплина «Экономика» направлена на формирование компетенций:  

 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

 Введение в экономическую теорию. Основные концепции экономики. Типы 

экономических систем 

 Рыночная власть. Предприятие. Бизнес и Власть, Государство 

 Финансово-экономические кризисы и цикличность развития. 

 Особенности современной экономики России, и Азиатской России в частности. 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 



 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля 

успеваемости в форме заданий, тестов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Экономика» выложены на странице курса в 

сети Интернет : http://bench.nsu.ru/ 
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Введение в дискретную математику и математическую логику» 

 

Дисциплина «Введение в дискретную математику и математическую логику» реализуется в 

рамках образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Для освоения дисциплины необходимы знания,  

главным образом, полученные студентами в средней школе. Дисциплина «Введение в 

дискретную математику и математическую логику» реализуется в первом и втором семестрах в 

рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является основой для изучения 

последующих по учебному плану дисциплин. Результаты освоения дисциплины 

«Математический анализ» используются в следующих дисциплинах: Императивное 

программирование, Декларативное программирование; Теория вероятностей и математическая 

статистика, Вычислительная математика; Модели вычислений, Физика 1, Физика 2. 

Дисциплина «Введение в дискретную математику и математическую логику» направлена 

на формирование компетенций:  

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Дисциплина «Введение в дискретную математику и математическую логику» предусматривает 

проведение лекций и практических занятий в интерактивной форме. 

 

В рамках дисциплины представлен круг вопросов, связанных с такими разделами дискретной 

математики, как теория отношений, основы математической и прикладной логики, теория 

функций, теория графов и теория автоматов. 

 

http://bench.nsu.ru/


Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
В соответствии с учебным планом устанавливаются следующие формы контроля: текущий 

контроль студентов в течение 1 и 2 семестра в форме контрольных опросов и контрольных 

работ и промежуточная аттестация в 1 семестре в виде экзамена, во 2 семестре в виде экзамена. 

Оценка за курс формируется с учетом оценок за семестр и сданного экзамена в 1 семестре, 

экзамена во 2 семестре. 

. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению каждого периода ее 

освоения (семестра). 

 

     Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущий контроль осуществляется еженедельно (домашние задания и устные 

пятиминутные опросы) и по окончанию изучения каждого раздела курса (контрольная работа и 

коллоквиум) 

В конце каждого семестра студенты обязаны получить шесть отметок по шестибальной 

системе (от 0 до 5): за две контрольных (К1 и К2), за два коллоквиума (С1, и С2), за выполнение 

домашних заданий (Д1) и за работу на семинарах (Р1). Среднее арифметическое чисел К1, К2, 

С1, С2, Д1, Р1 является стартовой оценкой на экзамене и оказывает существенное влияние на 

окончательную оценку. Студенты, у которых все шесть отметок равны 5, получают отметку 

пять за экзамен. 

По итогам освоения курса проводится промежуточная аттестация – устный экзамен. Билеты на 

экзамене состоят из трёх вопросов из разных разделов курса. 
 

Результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в дискретную математику и 

математическую логику» выложены на странице курса в сети Интернет: 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgwMDQwMjIzNzNa  
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Цифровые платформы» 

 

Дисциплина «Цифровые платформы» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Для освоения дисциплины необходимы знания, 

курсов математики и физики в объеме программы среднего (общего) образования. Дисциплина 

«Цифровые платформы» реализуется в первом и втором семестрах в рамках обязательной части 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgwMDQwMjIzNzNa


дисциплин (модулей) Блока 1 и является основой для изучения последующих по учебному 

плану дисциплин: Объектно-ориентрованное программирование 1; Объектно-ориентрованное 

программирование 2; Программная инженерия. 

 

Дисциплина «Цифровые платформы» направлена на формирование компетенций:  

 

ОПК-8  Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения; 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Дисциплина «Цифровые платформы» предусматривает проведение лекций и практических 

занятий в интерактивной форме. 

 

В рамках дисциплины изучается круг вопросов, связанных с принципами работы и 

архитектурой цифровых платформ, а также их использованием в компьютерных системах. 

Особое внимание уделяется выявлению общности идеологии (при разнице технологии) между 

электронными и программными уровнями платформы, глубокому пониманию природы 

состояний и вычислений в цифровых системах, логики синхронных переходов, а также 

основным структурам, приемам и методам конструирования и применения платформ. Для 

достижения поставленной цели используется виртуальный мир Экосистемы CdM-8 

предлагающий, хотя и простую, но достаточно мощную и законченную многоуровневую 

платформу и инструменты для ее модификации как на программном, так и на аппаратном 

уровне 

 

Общий объем дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
В соответствии с учебным планом устанавливаются следующие формы контроля:  текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, выполнения группового проекта и 

промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр) и дифзачета (2 семестр) 

 

Формы текущего контроля знаний, используемые в данной дисциплине: 

1. Внезапные тесты 

2. Базисный Тест Компетентности (БТК) 

3. Дополнительный Тест Компетентности (ДТК)  

4. Групповой проект 

 

Результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Цифровые платформы» выложены на 

странице курса в сети Интернет: https://classroom.google.com/u/1/c/MTg0MzUyMjM4ODZa  
 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTg0MzUyMjM4ODZa


Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Императивное программирование» 

 

Дисциплина «Императивное программирование» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе:  
Дисциплина «Императивное программирование» реализуется в первом и втором семестрах 

в рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1. Для усвоения дисциплины 

необходимы знания по предметам математического блока дисциплин общеобразовательной 

программы для среднего образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для дисциплин Декларативное 

программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2, Теория параллелизма, Программная инженерия. 

 

Дисциплина «Императивное программирование» направлена на формирование 

компетенций:  

 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения; 

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Дисциплина «Императивное программирование» предусматривает проведение лекций, 

практических и лабораторных занятий. 

Лекционные занятия  

Используются традиционные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий; 

Используется видео, презентации, на которых представлена работа алгоритмов с 

использованием элементов анимации; 

Обсуждаются программные системы с использованием видеопроектора. 

 

Практические занятия  

Используются традиционные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, у доски выполняются задания; 

Обсуждаются основные конструкции языка Си и их применение при решении различных 

задач; 

С использованием видеопроектора ведется обсуждение реализации алгоритмов; 

По некоторым разделам студенты самостоятельно готовят доклады. 

 

Лабораторные занятия  

Используются традиционные технологии, реализуются на языке Си изученные алгоритмы; 

Устно cдаются задачи, представленные преподавателем; 

Используется автоматическое компьютерное тестирование программ, задачи сдаются в 

автоматизированную систему тестирования NSUts. 

Дисциплина «Императивное программирование» имеет своей целью: владение языком 

программирования Си, техникой программирования, знакомство с различными структурами 

данных, типовыми задачами программирования, основными моделями и методами их решения. 

 



Общий объем дисциплины – 11 зачетных единиц (396 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

− текущий контроль успеваемости в форме потоковой индивидуальной контрольной 

работы; тестирование в системе NSUts; выполнение проекта. 

 

− промежуточная аттестация в 1 семестре в форме дифференцированного зачета;  

− промежуточная аттестация во 2 семестре в форме экзамена.  

 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Проектами на выбор являются «Разработка и реализация архиватора на основе метода 

Хаффмана», «Создание каталога с использованием реализации В-дерева». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Императивное программирование» 

выложены на странице курса в сети Интернет:  

https://classroom.google.com/u/1/c/MTc2OTM4ODgzNTla  
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Объектно-ориентированное программирование 1» 

 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование 1» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе:  
Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование 1» реализуется в 3 семестре в 

рамках  обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной 

дисциплиной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ; Императивное 

программирование; Декларативное программирование. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для дисциплин: Объектно-ориентированное 

программирование 2, Программная инженерия, Базы данных.  

 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование 1» направлена на формирование 

компетенций:  

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-9.2 уметь обосновывать выбор программного обеспечения и разрабатывать 

концептуальную и логическую модель данных 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTc2OTM4ODgzNTla


ПК-2 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы; в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.1 уметь применять современные инструментальные средства для разработки компонентов 

аппаратно-программных комплексов и баз данных 

ПК-2.2 уметь применять современные технологии программирования для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и сложности; в части следующих результатов обучения 

ПК-3.5 уметь подтверждать корректность работы программной системы путем организации 

модульного тестирования и представления результатов тестов 

 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование 1» предусматривает проведение 

лекций и лабораторных занятий. 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование 1» охватывает круг вопросов, 

связанных с теорией объектно-ориентированного программирования и особенностями ее 

поддержки и реализации основных принципов в языке программирования C++ и его 

стандартной библиотеке. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

 Эволюция методологий программирования. Основные принципы объектно-

ориентированного программирования 

 Объектно-ориентированная модель 

 Классы, метамодель и основы UML 

 Основные алгоритмические отличия C++ от C 

 Средства объектного программирования языка C++ 

 Средства объектно-ориентированного программирования С++ 

 Обобщенное программирование 

 Стандартная библиотека С++ 

 

Общий объем дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме приема задач,  промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Итоговая оценка на экзамене формируется из оценки за работу в семестре, выставленной по 

набранным баллам, и устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

 

По результатам освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование 1» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование» выложены на странице курса в сети Интернет:  

 Рылов В.Ю. «Основы Объектно-ориентированного программирования». Электронный 

лекционный курс. Новосибирск 2012. (свободно доступно по адресу 

https://sites.google.com/site/nguoop/materialy-lekcij---s) 

https://sites.google.com/site/nguoop/materialy-lekcij---s


 Мухортов В.В., Рылов В.Ю. Объектно-ориентированное программирование, анализ и 

дизайн. Методическое пособие. ИМ СО РАН, 2002 г. (свободно доступно по адресу 

https://sites.google.com/site/nguoop/materialy-lekcij---s/OOP%26OOD.PDF?attredirects=0&d=1 

 Основным учебно-образовательным ресурсом курса является WWW-сайт  

http://sites.google.com/site/nguoop 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Операционные системы» 

 

Дисциплина «Операционные системы» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Операционные системы» реализуется в 3 семестре в рамках  обязательной части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ; Императивное 

программирование; Декларативное программирование. 

Для успешного усвоения материала, обучающийся должен владеть языками программирования 

C и Java и техникой программирования, навыками решения основных задач программирования, 

техникой раздельной компиляции, отладчиками, знать классические структуры данных и 

алгоритмы и уметь оценивать их вычислительную сложность, знать основы теории 

вероятностей и математической статистики, уметь применять математические методы для 

решения практических задач, в частности, уметь вычислять вероятности разного сорта событий, 

понимать основные принципы организации и функционирования ЭВМ фон-неймановской 

архитектуры, уметь сопоставлять внутреннее (машинный код) и текстовое (ассемблер) 

представления исполнительного кода и исходный код программы (ЯВУ), знать TCP socket API. 

Освоение данной дисциплины необходимо для дисциплин «Программная инженерия». 

 

Дисциплина «Операционные системы» направлена на формирование компетенций:  

 

Компетенция ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-5.1 уметь внедрять современные программно-аппаратные комплексы и обеспечивать их 

высокую эффективность 

Компетенция ОПК-7 Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-7.1 знать архитектуру современных операционных систем 

Компетенция ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач; в части следующих результатов обучения: 

https://sites.google.com/site/nguoop/materialy-lekcij---s/OOP%26OOD.PDF?attredirects=0&d=1


ОПК-9.1 способен на основе знания основных функций и возможностей программного 

обеспечения  проектировать и разрабатывать программные средства для решения практических 

задач в соответствии с техническим заданием 

Компетенция ПК-2 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы; в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.1 уметь применять современные инструментальные средства для разработки компонентов 

аппаратно-программных комплексов и баз данных 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Операционные системы» предусматривает проведение лекций и лабораторных 

занятий. 

Дисциплина «Операционные системы» имеет своей целью: изучение студентами архитектуры 

современных операционных систем. Студенты получат представление о сервисах, 

предоставляемых современными операционными системами (ОС), их возможностях и 

ограничениях, о приемах реализации этих сервисов, ознакомятся с обзором реальных 

архитектур сложных, исторически сложившихся программных комплексов. На лабораторных 

занятиях студенты ознакомятся с системным интерфейсом ОС семейства Unix (Sun Solaris). 

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме приема задач,  промежуточный контроль в форме экзамена. 

Самостоятельная работа студента заключается в решении задач (см. Приложение к данной 

Программе).  Задачи можно сдавать в течение семестра в любом порядке. 

Экзамен сдается  в устной форме.  По результатам освоения дисциплины «Операционные 

системы» выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Операционные системы» выложены на 

странице курса в сети Интернет :  
http://ccfit.nsu.ru/~deviv/courses/unix/tasks.html 

http://swsoft.nsu.ru/WackoWiki/KursOperacionnyeSistemy/PraktikumPosixThreads/PthreadTasks 
 

http://ccfit.nsu.ru/~deviv/courses/unix/tasks.html
http://swsoft.nsu.ru/WackoWiki/KursOperacionnyeSistemy/PraktikumPosixThreads/PthreadTasks


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Базы данных» 

 

Дисциплина «Базы данных» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА 

по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Базы данных» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин:  Императивное программирование, Декларативное программирование, 

Объектно-ориентированное программирование 1. 

Дисциплины и практики образовательной программы, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее, следующие: Защита информации, Учебная 

практика, Производственная практика, написание выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Базы данных» реализуется в 5, 6 семестрах в рамках обязательной части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Базы данных» направлена на формирование компетенций  

 

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

 

Перечень основных разделов дисциплины.  

Дисциплина «Базы данных» имеет своей целью изучение теоретических основ 

реляционной, иерархической, сетевой и объектной модели баз данных и формирование 

умений и навыков создания прикладных информационных систем на основе баз данных. 

Дисциплина должна способствовать развитию творческих способностей студентов, 

умению применять и создавать формализованные методы разработки моделей данных в 

информационных системах. 

Задача дисциплины состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основными 

направлениями исследований в теории и инженерии баз данных, способствовать 

формированию знаний и умений в области разработки прикладных информационных 

систем и направлений собственных научных исследований. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды учебной работы: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, консультации. В учебном 

процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий.  

Самостоятельная работа включает: разбор лекционного материала, подготовку к 

лабораторной работе, тестированию, выполнение контрольного задания, подготовку к 

промежуточной аттестации (дифференцированному зачету и экзамену). 

 

Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине «Базы данных» осуществляется в форме 

тестирования по теоретической части курса и отчета по контрольным заданиям по 

практике.  



Промежуточная аттестация по дисциплине «Базы данных» проводится по завершению 

каждого периода ее освоения (семестра).  

Промежуточная аттестация по дисциплине в 5-м семестре проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

Промежуточная аттестация по дисциплине в 6-м семестре проводится в форме 

устного экзамена. По результатам экзамена выставляется оценка «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Базы данных» в электронной 

информационно-образовательной среде НГУ:  

https://classroom.google.com/c/NDU0MDI1OTM0MFpa  
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Объектно-ориентированное программирование 2» 

 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование 2» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование 2» реализуется в 4 

семестре в рамках  обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является 

обязательной дисциплиной. 

 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ; 

Императивное программирование; Декларативное программирование, Объектно-

ориентированное программирование 1. 

 

Предварительными требованиями к студентам являются: 

• Знание одного из классических процедурно-ориентированных языков, 

предпочтительно языка C 

• Знания в области алгоритмической декомпозиции, основных структур данных и 

технологий работы с ним 

• Знание основ теории множеств 

 

Данный курс является предшествующим (базовым) для следующих 

дисциплин/курсов: «Программная инженерия». 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование 2» направлена на 

формирование компетенций:  

 

https://classroom.google.com/c/NDU0MDI1OTM0MFpa


Компетенция ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-9.2 уметь обосновывать выбор программного обеспечения и разрабатывать 

концептуальную и логическую модель данных 

Компетенция ПК-2 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы; в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.2 уметь применять современные технологии программирования для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

Компетенция ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности; в части 

следующих результатов обучения: 

ПК-3.5 уметь подтверждать корректность работы программной системы путем 

организации модульного тестирования и представления результатов тестов 

 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование 2» предусматривает 

проведение лекций и лабораторных занятий. 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование 2» охватывает круг 

вопросов, связанных с теорией объектно-ориентированного программирования и 

особенностями ее поддержки и реализации основных принципов в языке 

программирования и платформе Java и его стандартной библиотеке. 

 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

 Виртуальная машина Java 

 Алгоритмические средства языка Java 

 Средства объектного программирования языка Java 

 Средства объектно-ориентированного программирования языка Java 

 Модульность и обобщенное программирование на Java 

 Стандартная библиотека Java 

 Многопоточное программирование на Java, Параллелизм 

 Модель безопасности Java, Программирование распределенных приложений 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме приема задач,  промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

В процессе обучения студентов применяются следующие формы контроля 

успеваемости: 

• Посещаемость лекций 

• Результат письменного теста на коллоквиуме (баллово-рейтинговая система) 

• Посещаемость лабораторных занятий (работ) 

• Выполнение и сдача практических заданий (баллово-рейтинговая система) 

Итоговая оценка за работу в семестре выставляется по количеству баллов, набранных 

студентом. 

 

Итоговая оценка на экзамене формируется из оценки за работу в семестре, 

выставленной по набранным баллам, и устного ответа на вопросы экзаменационного 

билета. 



По результатам освоения дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование 2» выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование 2» выложены на странице курса в сети Интернет:  

 Рылов В.Ю. «Объектно-ориентированное программирование на Java». Электронный 

лекционный курс. Новосибирск 2014.  

(свободно доступно по адресу https://sites.google.com/site/nguoop/materialy-lekcij-java) 

 Мухортов В.В., Рылов В.Ю. Объектно-ориентированное программирование, анализ и 

дизайн. Методическое пособие. ИМ СО РАН, 2002 г.  

(свободно доступно по адресу https://sites.google.com/site/nguoop/materialy-lekcij---

s/OOP%26OOD.PDF?attredirects=0&d=1) 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Защита информации» 

 

Дисциплина «Защита информации» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА 

по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Защита информации» реализуется в 7 семестре в рамках  обязательной 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 

информационной безопасности компьютерных систем, базовыми вопросами управления 

рисками, основами интеграции комплексных систем информационной безопасности. 

Часть курса обзорно затрагивает методы безопасного программирования и дает базовые 

понятия о доверенных системах и теории доверия 

 

Дисциплины, предшествующие по учебному плану: Введение в алгебру и анализ, 

Введение в дискретную математику и математическую логику, Основы объектно-

ориентированного программирования 1, Основы объектно-ориентированного 

программирования 2, Базы данных. 

 

Дисциплина «Защита информации» направлена на формирование компетенций:  

 

Компетенция ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; в части 

следующих результатов обучения: 

ОПК-4.2 уметь использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

практической деятельности 

Компетенция ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач; в части следующих результатов обучения: 

https://sites.google.com/site/nguoop/materialy-lekcij-java
https://sites.google.com/site/nguoop/materialy-lekcij---s/OOP%26OOD.PDF?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/nguoop/materialy-lekcij---s/OOP%26OOD.PDF?attredirects=0&d=1


ОПК-9.1 способен на основе знания основных функций и возможностей программного 

обеспечения  проектировать и разрабатывать программные средства для решения 

практических задач в соответствии с техническим заданием 

ОПК-9.2 уметь обосновывать выбор программного обеспечения и разрабатывать 

концептуальную и логическую модель данных 

Компетенция ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографический культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требования 

информационной безопасности; в части следующих результатов обучения:  

ОПК-3.3 знать основные требования информационной безопасности при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности 

Компетенция  ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности; в части 

следующих результатов обучения: 

ПК-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, лабораторные занятия. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Тема 1. Основные понятия и определения.  Концептуальные основы ИБ и ЗИ 

Тема 2. Организационно-правовые аспекты ЗИ. Политика безопасности и управление 

рисками. 

Тема 3. Стандартизация в сфере ИТ-безопасности 

Тема 4. Математические методы и модели в задачах защиты информации 

Тема 5. Многоуровневая защита информации в компьютерных системах и сетях. 

Тема 6. Введение в безопасное программирование 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля 

успеваемости в форме фронтального опроса, контрольной работы, реферата. 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая оценка выставляется как среднее по сумме всех оценок, полученных 

студентом в течение семестра и на дифференцированном зачете. 

 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Защита информации» выложены на 

странице курса в сети Интернет : «Инженерное проектирование систем информационной 

безопасности» / Пермяков Р.А. /  Электронный учебно-методический комплекс. НГУ 2011 

 https://drive.google.com/file/d/1D3Vqwg3sL5j9lWuskCE2ooXJQjLph_40/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1D3Vqwg3sL5j9lWuskCE2ooXJQjLph_40/view?usp=sharing


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» реализуется в 7 семестре 

в рамках  обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной 

дисциплиной. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Императивное программирование, 

Декларативное программирование,   Объектно-ориентированное программирование 1, 

Объектно-ориентированное программирование 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

законодательной и прикладной метрологии, основами промышленного программирования 

и основами повышения качества разрабатываемых программных средств на базе 

применения стандартов и регламентов в различных процессах жизненного цикла 

программных средств (ПС) и с основами сертификации в рамках области 

профессиональной деятельности 
Данный курс является базовым для работы в рамках практики и выполнения  

выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» направлена на формирование 

компетенций:  

 

Компетенция ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографический культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требования 

информационной безопасности; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-3.2 представлять библиографические списки и библиографические ссылки в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

Компетенция ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; в части 

следующих результатов обучения: 

ОПК-4.1 знать правовые нормы действующего законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 уметь использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

практической деятельности 

Компетенция ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; в 

части следующих результатов обучения: 

ОПК-6.1 уметь применять основные регламентирующие документы при разработке 

технического задания 

Компетенция ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности; в части 

следующих результатов обучения: 

ПК-3.2 проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 



 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Основные темы: 

Модуль 1. Стандартизация. 

Модуль 2. Метрология.  

Модуль 3. Оценка качества программных средств. 

Модуль 4. Системы качества и основы сертификации. 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением 

"О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

проводится в форме заданий, тестирования, реферата. Промежуточная аттестация 

проводится в формате экзамена. 

 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена.  

 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» выложены на странице курса на электронной образовательной платформе 

el.nsu.ru в сети Интернет:  

 

Держо М.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / М.А.Держо ; Новосиб. гос. ун-т. - 

Новосибирск, [2018]. - Режим доступа:  https://el.nsu.ru/course/view.php?id=683. - Загл. с 

экрана. 

 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика 2» 

 

Дисциплина «Физика 2» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА 

по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Физика 2» реализуется в 5 семестре в рамках  обязательной части Блока 

1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=683


Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение 

в дискретную математику и математическую логику, Физика 1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с 

молекулярной физикой, термодинамикой, электричеством и магнетизмом, 

электродинамикой, оптикой, квантовой физикой. 

Данный курс является базовым для дальнейшего освоения альтернативных дисциплин 

блоков по выбору. 

 

Дисциплина «Физика 2» направлена на формирование компетенций:  

 

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности, в части следующих результатов 

обучения: 

ОПК-1.3 Знает основные фундаментальные физические законы, основные методы и 

подходы анализа физических явлений 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Дисциплина построена по модульному принципу и состоит из следующих модулей - 

молекулярная физика, термодинамика, электромагнетизм, электродинамика, оптика, 

квантовая физика. Первые три модуля изучаются в третьем семестре, следующие три 

модуля в четвертом семестре. Курс знакомит студентов с методами описания и анализа 

обширного круга физических явлений  на основе применения соответствующих 

физических законов. Основная цель курса – дать представление об основных 

фундаментальных физических законах, основных методах и подходах анализа физических 

явлений,  научить решать широкий класс задач, делать оценки 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущая аттестация по дисциплине «Физика 2» проводится в форме сдачи заданий, 

контрольных работ. 

 

Каждый студент должен самостоятельно решить и сдать преподавателю два месячных 

задания по 6-8 задач в каждом. Задания сдаются в форме беседы с преподавателем в 

специально отведенное время. Это же время используется для индивидуальных 

консультаций. 

График проведения текущей аттестации 

1. На каждом практическом занятии для закрепления материала дается несложная задача 

для самостоятельного решения – выполнение проверяется на следующем занятии и в 

случае необходимости разбирается тема дополнительно. 

2. Задания выполняются и сдаются по мере прохождения тем в дополнительное время 

(обычно раз через одну-две недели).  

3. Контрольная работа проводится на 11 неделе. 

 

Критерии формирования оценки 

Оценка на экзамене формируется с учетом предшествующих оценок, отражающих знание 

теории и умение решать задачи:  



1) оценка преподавателя за работу на семинарах и своевременную сдачу месячных 

заданий,  

2) оценок по двум промежуточным контрольным работам.    

 

Перед устным экзаменом лектор выставляет для каждого студента диапазон итоговых 

оценок, которые экзаменатор может поставить без согласования с лектором. В ином 

случае, в выставлении итоговой оценки участвует лектор или дополнительный 

экзаменатор, назначенный лектором. Все оценки «неудовлетворительно» согласуются с 

лектором. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 4 семестре в виде экзамена.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Физика» выложены на странице курса в 

сети Интернет: http://www.phys.nsu.ru/fit  
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы риторики» 

 

Дисциплина «Основы риторики» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА 

по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Основы риторики» развивает 

знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения 

дисциплины «Основы культуры речи». Цель дисциплины «Основы риторики» – 

сформировать у студентов навыки грамотной коммуникации в условиях различных 

речевых ситуаций, а также дать студентам знания о понятии «Научная риторика» как 

особом явлении, получившем в настоящее время особое развитие, представление об 

особенности целей и задач, стоящих перед говорящим в рамках научного дискурса, об 

образе оратора в рамках научной риторики, об особенностях самого научного текста, 

научного выступления и научной аудитории. Данный курс призван дать студентам навыки 

работы в рамках академического, квалификационного, дискуссионного научного 

выступления, что поможет ему увереннее чувствовать себя как в рамках учебной, так и в 

рамках академической научной среды. 

 

Дисциплина «Основы риторики» реализуется в 4 семестре в рамках  обязательной 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Основы риторики» направлена на формирование компетенций: 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, в части следующих результатов обучения: 

http://www.phys.nsu.ru/fit


УК-3.4 владеть этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, в процессе работы в коллективе 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в 

части следующих результатов обучения: 

УК-4.1 представлять результаты своего исследования в письменной и устной форме 

УК-4.2 участвовать в дискуссии на основе правил коммуникативного поведения в 

ситуации профессионального общения на русском языке 

УК-4.5 использовать навыки разговорной и письменной речи на русском и 

иностранном языках на различные общие и профессиональные темы 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, в части 

следующих результатов обучения: 

УК-6.2 уметь самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
 При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 

процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий. 

Ролевые игры. В рамках изучения тем «Публицистическое выступление: 

особенности тематики, целей, коммуникативных ситуаций, образа оратора и аудитории» и 

«Научное выступление: особенности тематики, целей, коммуникативных ситуаций, образа 

оратора и аудитории» студентам предлагается провести обсуждение и высказать свою 

точку зрения по вопросам особенностей публицистической и научной тематики в 

современном мире, об изменении базовых характеристик подобных выступлений, образа 

оратора, аудитории, скорости обмена информацией в связи с развитием новых технологий 

передачи информации, а также о взаимопроникновении публицистического и научного 

дискурса в современной действительности  В рамках данных дебатов аудитория делится 

на команду сторонников и противников, задача которых – сформулировать аргументы и 

контраргументы, выстроить тактику аргументации и обосновать собственную точку 

зрения. Также выбирается судейская команда, в задачи которой входит выработка 

критериев оценки команд, выбор победителя дебатов и обоснование собственного выбора. 

Работа в мини-группах. Для работы над темой «Жанровые разновидности и 

тематика современного научного выступления» студентам предлагается заранее разбиться 

на группы 8-12 человек, подготовить вопросы на выбранную тему для своих оппонентов 

(например, о характере научной тематики в их профессиональной области) и совместно 

работать над вопросами, предложенными представителями «конкурирующей» группы. 

Таким образом, стимулируется умение работать в команде, умение организовываться как 

мини-коллектив, вырабатываются навыки формулировки вопросов и ответов, умение 

слушать оппонентов. 

Разбор конкретных коммуникативных ситуаций. В рамках проводимых 

семинарских занятий студентам предлагаются преподавателем или студенты предлагают 

сами материалы, представляющие собой отрывки из научных статей, Интернет-изданий, 

включающие в себя различные точки зрения на современные научные или научно-

популярные темы.  Студентам предлагается сделать небольшое сообщение на данную 

тематику, составить рецензию на выбранную статью, обсудить данную тему. 

 

Курс лекций охватывает следующие темы:  



1. Общий курс истории развития риторики. Предмет «Основы риторики» его цели 

и задачи. Античная риторика. Риторика Древней Греции и Древнего Рима. Риторика как 

искусство убеждения и воздействия. Образ оратора. Основная схема подготовки 

выступления. Риторика Средневековья. Первые университеты. Риторика Древней Руси. 

Риторика эпохи Нового времени. Российские риторики XVIII–XIX вв. Европейская 

риторика нового и новейшего времени. Современная российская риторика. 

2. Типы риторического дискурса. Монолог и диалог как формы риторического 

выступления. Спор. Дискуссия. Дебаты. Полемика как формы коммуникации. Виды 

спора. Формы ведения спора. Уловки в споре. Образ оратора. Способы оценки аудитории. 

Языковые особенности риторического дискурса. Фигуры речи. Формы обращения к 

аудитории. Проспекция и ретроспекция. Условия коммуникативного успеха и 

коммуникативных неудач. 

3. Научная риторика. История возникновения и развития. Основные жанры. 

Научная риторика в рамках академического и учебного дискурса. Научный стиль 

литературного языка как основа академической научной риторики. Образ оратора и 

особенности аудитории в рамках научного дискурса. Взаимодействие научного и 

публицистического дискурса в современном мире. 
 Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по 

разделам дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов, 

подготовку к дифференцированному зачету. 
Общий объем дисциплины – 2 зачетных единиц (72 часа). 
 

 Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Основы 

риторики» осуществляется на практических занятиях и заключается в презентации и 

защите 2 докладов по основным разделам дисциплины. Текущий контроль включает в 

себя следующие виды работ: 
1) Защиту доклада по теме «История риторики»; 

2) Защиту доклада по теме «Научная риторика»;  

3) Защиту итоговой презентации по одной из тем курса или по теме, выбранной 

студентом и согласованной с преподавателем.  

 

 За каждый из указанных выше видов работ выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» за защиту докладов и защиту презентации является одним из 

условий успешного прохождения промежуточной аттестации.  

Успешное прохождение текущей аттестации включает в себя следующие условия: 

1)   защиту обоих докладов не ниже, чем на оценку «удовлетворительно»; 

2) выполнение и защиту презентации в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями к их содержанию и срокам защиты (оценка не ниже «удовлетворительно»). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы риторики» (итоговая по 

дисциплине) проводится по завершению периода ее освоения (семестра) в форме 

дифференцированного зачета и включает 2 этапа: 

1) портфолио; 

2) дифференцированный зачет. 

Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является 

оценка не ниже «Удовлетворительно» по результатам всех выполненных и сданных в 

течение семестра заданий (портфолио). В состав портфолио включаются два доклада и 

презентация.  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции и включает в себя портфолио, содержащее только одну оценку «хорошо» (за 



любой из указанных выше входящих в него видов работ), и оценку «отлично» за 

дифференцированный зачёт. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции 

и включает в себя портфолио, содержащее только одну оценку «удовлетворительно» (за 

любой из входящих в него видов работ), и оценку «хорошо» за дифференцированный 

зачёт. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции и включает в себя портфолио, не содержащее оценки 

«неудовлетворительно» (за любой из входящих в него видов работ), и оценку не ниже 

«удовлетворительно» за дифференцированный зачёт. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Пособия и методические работы: 

Шерешевская Е.Б. История русской риторики: Краткий очерк. Тексты. Вопросы и 

задания : Учеб.-метод. пособие для студентов-нефилологов / Е.Б. Шерешевская ; Новосиб. 

гос. ун-т, Гуманит. фак., Каф. истории культуры. Новосибирск : НГУ, 2005. 86 с.  

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технологическое предпринимательство» 

 

Дисциплина «Технологическое предпринимательство» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Технологическое предпринимательство» реализуется в 7 семестре в 

рамках  обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной 

дисциплиной. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение 

в дискретную математику и математическую логику. 

Содержание дисциплины направлено на изучение и освоение на практике методов 

работы в ключевых аспектах ведения профессиональной деятельности, таких как:   

• экономическое обоснование разработки ПО,  

• типовые модели организационной структуры ИТ бизнеса, 

• управление персоналом в ИТ проекте,  

• особенности правовых основ ИТ бизнеса,  

• выпуск и распространения программной продукции как товара,  

• разработка бизнес плана для открытия нового ИТ проекта, нового бизнеса 

Данный курс является базовым для работы в рамках учебной и производственной 

практики. 

 

Дисциплина «Технологическое предпринимательство» направлена на 

формирование компетенций:  

 



УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции. 

Основные темы: 

Модуль 1. Организационная структура и правовые нормы ИТ компании 

Модуль 2. Экономика программного проекта. 

Модуль 3. Развитие профессиональных компетенций и управление персоналом  в ИТ 

Модуль 4. Встречи-дискуссии  с руководителями ведущих ИТ 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением 

"О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Технологическое предпринимательство» 

проводится в форме устных опросов, реферата, заданий, проекта. 

 

Виды заданий 

1) Создание и ведение сайта дисциплины. 

Студенты сами создают и ведут сайт учебного курса. На нем выкладываются 

методические материалы (презентации лекций, теоретический материал, задания и пр.) 

или ссылки на них, на форуме сайта происходит дистанционное общение преподавателя 

со студентами – даются задания, принимаются задания и контрольные работы, задаются 

вопросы и выполняется индивидуальное консультирование студента. 

    

2) Разработка учебно-методических материалов по дисциплине  

По учебному модулю готовят «учебно-методический комплект» - презентацию, список 

контрольных вопросов с вариантами ответов для системы автоматического тестирования, 

глоссарий, список ссылок на интересные и полезные публикации по тематике модуля, 

список компетенций, которые по мнению студентов, должен развивать данный учебный 

модуль. Три разработки «учебно-методического комплекта» входят в зачет по теме 4.2 

«Искусство презентации своих идей и результатов». Презентации в обязательном порядке 

обсуждаются по форме, содержанию, логике подачи материала, по оформлению, по тому,  

как докладчик умеет заинтересовать аудиторию. 

Каждая  лекция начинается с блиц опроса на 5-7 минут. Студенты должны дома 

приготовить список контрольных вопросов («если бы экзамен принимал я») по темам 

предыдущей лекции. В произвольном порядке одни студенты задают вопросы, другие 

студенты на них отвечают. После каждой лекции такие списки контрольных вопросов 

записываются на сайт учебного курса. Они включаются в методическое обеспечение 

курса как вопросы для самоконтроля. Преподаватель редактирует такие списки на сайте. 

За качественные вопросы студенты на  блиц опросе получают рейтинговые баллы. За 

ответы также выставляются баллы. Причем за отсутствие ответа идут «штрафные» баллы 



со знаком минус. Таким образом, каждый студент должен быть готовым к началу лекции, 

просмотрев материалы предыдущей лекции и составив 6-7 контрольных вопросов. 

   о время лекции используется экспресс тестирование. Оно может быть ориентировано на 

две главные цели – (1) оценить уровень готовности аудитории для восприятия 

следующего раздела/темы, (2) оценить степень понимания и освоения только что 

обсужденного материала. 

  Во время лекции и на семинаре активно используются бизнес кейсы. Теоретические 

положения или методы организации и ведения производства программ обсуждаются на 

примерах отечественных и зарубежных ИТ фирм 

  

3) Дискуссии, презентации, разработка бизнес-плана 

В курсе не менее 80% аудиторных занятий ведется с применением активных  и 

интерактивных форм обучения – дискуссии, презентация и защита бизнес планов, 

интерактивные лекции с бизнес кейсами и экспресс тестированием, коллективный проект 

по подготовке и проведению мини-конференций, тренинги с индивидуальными и 

коллективными заданиями, конкурс бизнес идей, встречи в формате «круглого стола» с 

представителями ИТ компаний, подготовка презентации по теме с составлением списка 

контрольных вопросов и глоссария, разработка портфолио и резюме. 

 

4) Реферат 

 

Примерный список  тем для рефератов. 

 

1. Особенности управления рисками в программных проектах. Типовые риски. 

Стратегии. 

2. Этапы жизненного цикла управления программным проектом 

3. Управленческие решения в программном проекте – проблемы и методы 

4. Выбор средств и методов отчетности и документирования программного проекта 

5. Соотношение жизненных циклов программного продукта, программного проекта и 

бизнеса 

 

К рефератам предъявляются следующие требования:  

 содержание реферата должно соответствовать теме; 

 объем реферата должен быть в пределах от 5 до 10 листов при междустрочном 

интервале 1,25 (при превышении объема оценка за реферат может быть 

снижена на 1 балл). Титульный лист, оглавление, список использованной 

литературы - не учитываются в указанном объеме. 

 Титульный лист для рефератов выполняется стандартным способом, т.е. должен 

содержать наименование учебного заведения, факультета, темы реферата, 

Ф.И.О. студента, Ф.И.О. преподавателя, год. 

 реферат должен иметь печатное оформление, шрифт Times New Roman 12, 

междустрочный интервал 1,5;  

 Список использованных источников - обязателен 

 

5) Коллективный проект 

Конкурс по защите бизнес идей выполняется как коллективный проект, который надо 

спланировать, обеспечить ресурсами, выделить работы, их взаимосвязи, ответственных за 

их выполнение, организовать и выполнить. Подвести итоги по завершении проекта. 

Студенты сами формируют управляющую структуру проекта. Создаются 

организационный комитет и жюри конкурса. В жюри студенты могут приглашать 

сторонних участников, преподавателей, друзей. Заранее вырабатывается методика оценки 

проектов бизнес идей, критерии оценки. 



 

5) Мини конференция 

Конкурс по защите бизнес идей и мини конференция являются не только эффективными 

методами активного изучения нового материала. Полученный в них опыт будет очень 

полезен для организации и проведения реальных конференций, конкурсов, семинаров и 

других мероприятий.  

 

Текущий контроль  

Текущий контроль базируется на модульно-рейтинговой системе оценки. Каждое 

индивидуальное или групповое задание, выполняемое в рамках изучения темы (модуля), 

имеет рейтинг – максимальную «стоимость» в баллах. Качество выполнения задания 

оценивается  в баллах (оценка равная или ниже  максимальной стоимости). Текущий 

контроль выполняется дважды в семестр  в контрольные недели – проставляется 

дифференцированная оценка по совокупности выполненных заданий к моменту 

контрольной недели. Итоговый контроль происходит в форме экзамена. 

 

    Каждый модуль учебного курса состоит из тем. Лекция начинается с подведения итогов 

и определения выводов по ранее изученному материалу, либо с выполнения 

установочного экспресс тестирования.  

 

   Тренинг по бизнес рискам в программном проекте в форме деловой игры имеет целью 

не только практическое знакомство с методами оценки и управления рисками, но и 

получение навыков принятия решений в условиях полной или частичной 

неопределенности.  

       

  Большой интерес аудитории вызывает изучение best practice на примере успешных ИТ 

компаний – Модуль 4. Занятия проводятся в форме встреч-дискуссий с представителями 

развивающегося ИТ бизнеса. Встреча работодателя с потенциальными работниками 

представляет взаимный интерес. 
 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде экзамена.  

 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Технологическое 

предпринимательство»: 

Лаврентьев М.М. Системный подход к бизнес-моделированию : учебное пособие : [для 

бакалавров и магистров ФИТ НГУ, обучающихся по направлению "Информатика и 

вычислительная техника"] / М.М. Лаврентьев [мл.], Т.С. Васючкова, Н.А. Иванчева ; М-во 

образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. технологий, Каф. систем 

информатики Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2011 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деловой английский язык» 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Деловой английский язык» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

«Иностранный язык». 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» реализуется в 4 семестре в рамках  обязательной 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» направлена на формирование компетенций: 

 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах), в части 

следующих результатов обучения: 

УК-4.1 представлять результаты своего исследования в письменной и устной форме 

УК-4.4 иметь представление об основах культуры делового общения и ведения 

профессиональной документации на русском и иностранном языках 

УК-4.5 использовать навыки разговорной и письменной речи на русском и иностранном 

языках на различные общие и профессиональные темы 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 
 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

практические занятия и самостоятельную работу. В учебном процессе предусматривается 

использование активных форм проведения занятий. В том числе, предполагается активное 

участие в практических занятиях посредствам выполнения текущих заданий из 

соответствующих основных и дополнительных учебных пособий, направленных на развитие 

навыков письма, аудирования, чтения и говорения с использованием определенного уровнем 

владении английским языком набора лексики и грамматических структур. Студентами 

выполняются следующие виды деятельности: контрольная работа; круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты; ролевая игра; готовится и представляется проект; выполняются 

упражнения из рабочей тетради; выполняются дополнительные разноуровневые задания; 

готовится и проводится доклад-выступление; тест; эссе; промежуточная аттестация на основе 

текущих оценочных заданий; 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по темам 

основного учебного пособия в различной форме (контрольной работы, обсуждения, 

упражнений из рабочей тетради, разноуровневых заданий, теста, эссе), подготовку презентаций 

проектов, написание работ и выступление с проектами, выступление на внеучебных 

мероприятиях, подготовку к дифференцированному зачету. При обучении на уровне В2 

проходятся следующие темы: выдающиеся люди, выживание, рабочий день, талант, жизненные 

уроки, интернет, шансы, вокруг света, договоренности, жизнь в городе, дилеммы, развитие и 

поддержание контактов, открытия, возможности и культурные аспекты. 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

 



Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Деловой 

английский язык» осуществляется на практических занятиях во время контрольных недель и 

заключается в выполнении письменных и устных заданий на изученные темы, по результатам 

которых выставляется оценка от «неудовлетворительно» до «отлично».  

 

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине «Деловой английский язык» 

проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме письменного теста на изученный за семестр материал и 

устного собеседования на английском языке на темы, обсуждаемые в течение семестра, а также 

учитывает работу в семестре и выполнение текущих заданий и упражнений. По результатам 

аттестации выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» или 

«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение текущей и промежуточной аттестации. 

 

В 4 семестре промежуточная аттестация по дисциплине включает дифференцированный 

зачет и выставляется по результатам работы в семестре, выполнения текущих заданий, 

письменных упражнений и тестов, и устных выступлений. 

В 4 семестре результаты текущей аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции, 

то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и непринуждённо 

использовать изученную грамматику, лексику и фонологические характеристики во всех 

ситуациях, отработанных на практических занятиях в течение семестра, а также адаптировать 

их для других ситуаций живого (письменного и/или устного) общения.  

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции, то есть 

студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и использовать изученную 

грамматику, лексику и фонологические характеристики во всех  ситуациях, отработанных на 

практических занятиях в течение семестра. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и 

использовать изученную грамматику, лексику и фонологические характеристики в 

большинстве ситуаций, отработанных на практических занятиях в течение семестра. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Деловой английский язык» в электронной 

информационно-образовательной среде НГУ: 

1. Koroteeva V.V. Study English through Movies Part 1 [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / V.V.Koroteeva; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2018]. 

- Режим доступа: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=689. – Загл. с экрана. 

2. Koroteeva V.V. Study English through Movies Part 2 [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / V.V.Koroteeva; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2018]. 

- Режим доступа: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=551. – Загл. с экрана. 

 

Другие пособия и методические работы: 

6. Cotton D. Market Leader. Intermediate : Course Book / David Cotton, David Falvey, Simon Kent. 

- London : Longman, 2005. - 176 p. 

7. Cotton D. Market Leader. Pre-Intermediate : Course Book / David Cotton, David Falvey, Simon 

Kent [Harlow]. - Pearson : Longman, 2007. - 160 p. 

8. Cotton D. Market Leader. Pre-Intermediate : Course Book / David Cotton, David Falvey, Simon 

Kent [Harlow]. - Pearson : Longman, 2004. - 160 p. 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=689
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=551


9. Cotton D. Market Leader. Upper Intermediate : Course Book / David Cotton, David Falvey, Simon 

Kent. - 3rd ed. - London : Longman : Pearson, 2011. - 175 p. 

10. Doff A. Cambridge English Empower. B1 Pre-intermediate : student's book / Adrian Doff, Craig 

Thaine, Herbert Puchta [et el.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - 176 p. 

11. Doff A. Cambridge English Empower. B1+ Intermediate : student's book / Adrian Doff, Craig 

Thaine, Herbert Puchta [et el.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - 176 p. 

12. Doff A. Cambridge English Empower. B2 Upper-intermediate : student's book / Adrian Doff, 

Craig Thaine, Herbert Puchta [et el.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - 176 p. 

13. Doff A. Cambridge English Empower. C1 Advanced : student's book / Adrian Doff, Craig Thaine, 

Herbert Puchta [et el.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - 176 p. 

14. Dubicka I. Market Leader : Advanced Course Book / Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe. - 

London : Pearson : Longman, 2006. - 176 p. 
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление производственным процессом разработки программного обеспечения» 

 

Дисциплина «Управление производственным процессом разработки программного 

обеспечения» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском 

языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Управление производственным процессом разработки программного 

обеспечения» реализуется в 7 семестре в рамках  обязательной части Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Декларативное программирование, 

Императивное программирование,   Объектно-ориентированное программирование 1, 

Объектно-ориентированное программирование 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инструментами и техниками 

управления процессом разработки программного обеспечения. 
Данный курс является базовым для работы в рамках практики и выполнения  выпускной 

квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Управление производственным процессом разработки программного 

обеспечения» направлена на формирование компетенций:  

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач.   

ПК-3  Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 



Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Основные темы: 

Системы контроля версий 

Основные инструменты управления процессом разработки программного обеспечения 

Примеры использования инструментов управления процессом разработки 

программного обеспечения 

Вспомогательные инструменты управления процессом разработки программного 

обеспечения 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Управление производственным процессом 

разработки программного обеспечения» проводится в форме проекта, контрольного опроса, 

письменной проверочной работы. Промежуточная аттестация проводится в формате дифзачета. 

 

В процессе самостоятельной работы студенты выполняют проект группами по 4-5 человек, 

причем в качестве руководителей проекта выступают студенты магистратуры – слушатели 

курса «Практика управления ИТ-проектами». В ходе работы над проектом студенты обучаются 

инструментам управления процессом разработки ПО: репозиторий исходных текстов и 

документов проекта (на базе SVN или Git), учатся документировать проектное решение (для 

составления документации студентам предлагаются шаблоны проектной документации, 

составленные на основе использующихся в индустрии), для управления задачами, изменениями 

и дефектами используется Redmine 

 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме дифзачета.  

Оценка за курс выставляется во время сдачи устного дифференцированного зачета. Финальная 

оценка определяется как среднее из оценки за ответ на зачете и оценки за работу над учебным 

проектом.  

 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Управление производственным процессом 

разработки программного обеспечения» выложены на странице курса http://ccfit.nsu.ru/~den/ в 

сети Интернет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ccfit.nsu.ru/~den/


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в аналоговую электронику и технику измерений» 

 

Дисциплина «Введение в аналоговую электронику и технику измерений» реализуется в 

рамках образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Введение в аналоговую электронику и технику измерений» реализуется в 3 

семестре в рамках обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной 

дисциплиной. 

Для овладения данной дисциплиной студент должен знать основные законы физики (в 

частности – закон Ома, закон Фарадея и другие), знать основные физические величины, 

особенно в области электротехники, знать основные функции и уметь производить с ними 

различные математические действия, в частности раскладывать функции в ряд Фурье. Освоение 

дисциплины требуется для изучения дисциплин «Объектно-ориентированное 

программирование», «Базы данных». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической и 

практической электроникой и электротехникой, методами расчета электрических цепей и 

знакомством с основными электронными устройствами. 

Дисциплина «Введение в аналоговую электронику и технику измерений» направлена на 

формирование компетенций:  

 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

ОПК-7 Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ПК-2 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Дисциплина «Введение в аналоговую электронику и технику измерений» имеет своей 

целью   ознакомление с принципами и методами расчета электротехнических и 

электронных схем; с простейшими электронными и электротехническими устройствами; 

получение практических навыков расчета параметров электротехнических и электронных 

устройств. 

 

 Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль успеваемости проводится в форме контрольных работ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме экзамена. 

 



По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в аналоговую электронику и 

технику измерений» выложены на странице курса в сети Интернет: 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=926 

 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Декларативное программирование» 

 

Дисциплина «Декларативное программирование» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе:  
Дисциплина «Декларативное программирование» реализуется в первом и втором семестрах 

в рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1.  

Освоение данной дисциплины необходимо для дисциплин: Модели вычислений, Теория 

паралеллизма, Программная инженерия. 
 

Дисциплина «Декларативное программирование» направлена на формирование 

компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 
ПК-4 Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы по тематике организации или при исследовании самостоятельных тем 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Дисциплина «Декларативное программирование» предусматривает проведение лекций и 

практических занятий. 

Дисциплина «Декларативное программирование» имеет своей целью: ознакомить 

студентов с основными структурами и методами декларативного программирования. 
Общий объем дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме приема задач,  промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета (в 1 и во 2 семестре). 
 

В каждом семестре задания делятся на две части: основную и дополнительную.  
Для того чтобы получить доступ к дополнительной части заданий, необходимо сдать 

задания основной частив установленный заранее срок (10я неделя семестра).  
 

Решенные студентом задания должны быть оформлены в виде текста программы и 

показаны преподавателю.  

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=926


Предполагается, что студент умеет запустить предоставленный код и ответить на 

вопросы касательно содержимого. 

Таким образом, от студента требуется реализовать необходимую функциональность и 

ответить на связанные с его реализацией вопросы преподавателя. После этого задание 

считается сданным.  
Отдельные оценки за каждое из заданий не предполагаются. 

 
Основным критерием оценивания является количество сданных заданий.  

Если студент сдаёт необходимое количество заданий из базовой части до 10 недели, он 

получает возможность решать задачи из дополнительной части и претендовать на оценку 

хорошо и отлично. 
 

Таким образом, сдача основной части даёт оценку «удовлетворительно». 

 

Если студент не сдаёт основную часть заданий вовремя, он не получает возможности 

претендовать на высокую оценку.  

Если студент не сдаёт основную часть в принципе, он не получает зачёта по предмету. 

По результатам освоения дисциплины «Декларативное программирование» выставляется 

оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методические материалы по дисциплине «Декларативное программирование» 

выложены на странице курса в сети Интернет: 

 https://classroom.google.com/u/1/c/MTc1MzgwNTg4NjBa  

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и прикладных 

задач (групповой проект)» 

 

Дисциплина «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и 

прикладных задач (групповой проект)» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и 

прикладных задач (групповой проект)» реализуется в 3 и 4 семестрах в рамках  обязательной 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и 

прикладных задач (групповой проект)» развивает знания, умения и навыки, сформированные 

у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Императивное 

программирование, Декларативное программирование. Освоение данной дисциплины 

необходимо для дисциплин «Объектно-ориентрованный анализ и дизайн». 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTc1MzgwNTg4NjBa


 

Дисциплина «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и 

прикладных задач (групповой проект)» направлена на формирование компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и 

прикладных задач (групповой проект)» предусматривает проведение лекций и практических 

занятий. Применяются следующие технологии обучение: проблемное обучение, кейс-задачи, 

проект. Студенты работают малыми группами (4-5 человек), реализуют спецификации, 

разработанные преподавателем, создают программный продукт (или ко-дизайн 

программы+электроника).  

Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме защиты промежуточных результатов проектов,   

промежуточный контроль в форме дифзачета (в 1 и во 2 семестре). 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифференцированного зачета. 

В начале 3 семестра студентам предоставляется список тем проектов для реализации. Студенты 

формируют команды численностью 4-5 человек для работы над проектом. Работа над проектом 

длится в течение семестра, по окончании семестра организуется контрольное мероприятие: 

в 3 семестре – защита промежуточных результатов проекта, 

в 4 семестре – защита итоговых результатов проекта, 

 

Приемная комиссия наблюдает демонстрацию результата командой, читает отчет и вначале 

оценивает проект в целом:  

1. Работоспособность решения  

2. Качество кода и схем 

3. Качество работы команды 

По результатам выводится оценка в очках за проект (ОП).  

При равной доле трудового участия ОП автоматически присуждается каждому члену. При 

неравной доле, комиссия принимает в учет трудовое участие и может повысить оценку, но не 

более чем на 10 очков (с сохранением максимума 25). При недостаточной доле участия, 

комиссия может понизить или обнулить оценку соответствующего студента.  

В комиссию входит как минимум два преподавателя. 

 

По результатам освоения дисциплины «Разработка программно-аппаратного комплекса 

для решения научных и прикладных задач (групповой проект)» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 



Учебно-методические материалы по дисциплине «Разработка программно-аппаратного 

комплекса для решения научных и прикладных задач (групповой проект)» выложены на 

странице курса в сети Интернет, ссылка сообщается обучающимся на первом занятии. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Модели вычислений» 

 

Дисциплина «Модели вычислений» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Модели вычислений» реализуется в 3 и 4 семестрах в рамках  обязательной 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. Для усвоения 

дисциплины необходимы дисциплины Введение в алгебру и анализ, Введение в дискретную 

математику и математическую логику, Императивное программирование, Декларативное 

программирование. 

Освоение данной дисциплины необходимо для дисциплин Основы объектно-

ориентированного программирования 1, Основы объектно-ориентированного 

программирования 1, Программная инженерия, Теория паралеллизма. 

 

Дисциплина «Модели вычислений» направлена на формирование компетенций:  

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы по тематике организации или при исследовании самостоятельных тем 
 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Дисциплина «Модели вычислений» предусматривает проведение лекций и практических 

занятий. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией 

вычислимости, лямбда исчислением, также рассматриваются автоматы и языки, теория 

сложности. 

 

Основные разделы и темы 

I. Теория вычислимости. 

1. Машины Тьюринга. 

2. Рекурсивные функции. 

3. Нумерация Клини. 

4. Рекурсивные и рекурсивно перечислимые множества 

5. Алгоритмически разрешимые и неразрешимые проблемы 

II. Лямбда исчисление. 

1. Безтиповое лямбда исчисление. 

2.  Простое типизированное лямбда исчисление. 

3. Изоморфизм Карри-Ховарда. 



4. Расширения простого типизированного лямбда исчисления. 

III. Автоматы и языки. 

1. Регулярные языки / конечные автоматы 

2. Контекстно-свободные языки / автоматы с магазинной памятью 

3. Машины с произвольным доступом к памяти / неограниченные грамматики 

4. Практические приложения. 

IV. Теория сложности. 

1. Сложность вычислений по времени. 

2. Сложность вычислений по памяти. 

Общий объем дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в 3 и 4 семестрах в форме заданий, промежуточная аттестация в 3 семестре в 

форме дифференцированного зачета; промежуточная аттестация в 4 семестре в форме экзамена.  

 

По результатам освоения дисциплины «Модели вычислений» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Модели вычислений» выложены на странице 

курса в сети Интернет. Адрес страницы сообщается обучающимся на первом занятии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» реализуется в 3 семестре 

в рамках обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной 

дисциплиной. 

 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для дисциплин: Модели вычислений, Введение 

в теорию кодирования. 



 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» направлена на 

формирование компетенции:  

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» предусматривает 

проведение лекций и практических занятий. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» посвящена изучению 

математических методов моделирования случайных явлений, методам расчета их 

характеристик, выявлению и учету статистических закономерностей, овладению навыками 

обработки статистических данных. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Глава 1 Теория вероятностей. 

Комбинаторика. Классическое определение вероятностей. Геометрические вероятности 

Независимые события. Схема Бернулли. Условные вероятности. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса 

Распределения случайных величин. Преобразования случайных величин 

Числовые характеристики случайных величин. Предельные теоремы 

Глава 2: Математическая статистика 

Оценивание неизвестных параметров 

Интервальное оценивание 

Проверка статистических гипотез 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме приема задач, коллоквиума и контрольной работы,  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

По результатам освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика» выложены на странице курса в сети Интернет :  

http://www.nsu.ru/mmf/tvims/ - сайт кафедры теории вероятностей и математической статистики 

ММФ НГУ (учебные материалы по дисциплине). 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsu.ru/mmf/tvims/


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного переменного» 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного 

переменного» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском 

языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного 

переменного» реализуется в 4 семестре в рамках обязательной части Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного переменного» 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения 

следующих дисциплин: Введение в алгебру и анализ, Введение в дискретную математику и 

математическую логику. 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного переменного» 

реализуется в четвертом семестре в рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и 

является базовой для освоения дисциплин «Физика 2» и дисциплин по выбору. 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного 

переменного» направлена на формирование компетенции:  

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного переменного» 

предусматривает проведение лекций и практических занятий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией 

дифференциальных уравнений и функций комплексного переменного: интегрирование 

простейших классов обыкновенных дифференциальных уравнений, разрешимость и 

качественное исследование решений задачи Коши для уравнений и систем (зависимость от 

начальных данных задачи, зависимость решений от параметра, устойчивость, асимптотическая 

устойчивость), краевую задачу, интегрирование функций комплексного переменного, 

представление функций аналитическими рядами.  

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
 

 Введение в теорию дифференциальных уравнений 

 Линейные дифференциальные уравнения и системы 

 Теория устойчивости 

 Краевые задачи 

 Функции комплексного переменного Дифференциальное исчисление функций 

комплексного переменного Интегрирование функций комплексного переменного 

 Степенные ряды Ряды Тейлора и Лорана, особые точки 

 Теория вычетов 

 



Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, индивидуального задания, контрольного 

опроса, промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Результаты 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Дифференциальные уравнения и теории 

функций комплексного переменного»:  Амандус, Наталья Егоровна. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения : учебное пособие / Н.Е. Амандус, А.И. Кожанов, И.В. Шваб ; 

Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. технологий, Каф. математики. Новосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2008. ; 29 см. . Ч.1: Основной курс. 2008. 190 с. URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1002/page00000.pdf . ISBN 978-5-94356-692-9. 
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Вычислительная математика» 

 

Курс «Вычислительная математика» содержит теоретические основы теории численных 

методов. Он характеризуется, с одной стороны, математической строгостью изложения и 

логической стройностью, с другой – широким охватом классических результатов теории и 

большим числом примеров их применения. В курсе изучаются прямые и итерационные методы 

решения алгебраических уравнений и систем таких уравнений, теория интерполяции, методы 

численного интегрирования и дифференцирования функций, методы численного решения 

начальных и начально-краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений и 

простейших уравнений в частных производных. Материал данного курса может быть 

использован для разработки и применения современных численных методов для 

математического моделирования различных актуальных прикладных задач. 

 

Дисциплина «Вычислительная математика» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Вычислительная математика» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

математический анализ (дифференциальное, интегральное исчисление); алгебра и геометрия; 

дифференциальные уравнения. 

 

Дисциплина «Вычислительная математика» реализуется в 5 семестре в рамках 

обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Вычислительная математика» направлена на формирование компетенций: 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1002/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1002/page00000.pdf


ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности, в части следующих результатов обучения: 

ОПК-1.1 уметь применять основные алгоритмы вычисления классических характеристик 

математических объектов и вытекающими из них вычислительными процедурами 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 

1. Методы решения алгебраических уравнений. 

2. Прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений. 

3. Интерполяция функций. 

4. Численное интегрирование и дифференцирование. 

5. Построение разностных схем для численного решения дифференциальных уравнений.  

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды учебной работы: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа, консультации. Самостоятельная работа 

включает: разбор лекционного материала, выполнение домашнего задания с обязательным 

последующим контролем преподавателем, подготовку к контрольным работам и экзамену.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущая аттестация заключается в проверке 

выполнения домашних заданий и контрольных работ. Промежуточная аттестация по итогам 

освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена в конце 5 семестра. Экзамен 

проводится в устной форме. Экзаменационный билет промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины включает теоретический вопрос и задачу по теме, отличающейся от 

вопроса. В процессе экзамена студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по темам 

дисциплины. Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. Оценка 

«отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции. Оценка 

«хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенция не сформирована. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Остапенко В. В. Вычислительная математика [Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / В. В. Остапенко; Новосиб. Гос. Ун-т. - Новосибсрск, [2018]. - Режим 

доступа: https://et.nsu.ru/course/view.php?id=927 - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=927


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

 

Дисциплина «Экология» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на 

русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Экология» является базовой для освоения вопросов, связанных с формированием 

экологического мировоззрения, необходимого для специалиста с высшим образованием в 

области информатики и вычислительной техники, интеграцией экологических представлений и 

методологических основ информатики, взаимоотношениями биосферы и человека, организма и 

среды, взаимосвязи экологии и здоровья человека, глобальными проблемами окружающей 

среды, а также экологическими принципами рационального использования  природных 

ресурсов и охраны природы. 

 

Дисциплина «Экология» реализуется в 3 семестре в рамках обязательной части Блока 1 

дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Экология» направлена на формирование компетенций: 

 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни: 

УК-6.2 уметь самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью, в части следующих результатов 

обучения: 

ОПК-4.1 знать правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах профессиональной деятельности 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Дисциплина "Экология" имеет своей целью: 

формирование экологического мировоззрения, необходимого для специалиста с высшим 

образованием в области информатики и вычислительной техники, и интеграция экологических 

представлений и методологических основ информатики. В рамках курса рассматриваются 

взаимоотношения биосферы и человека, организма и среды, взаимосвязь экологии и здоровья 

человека, глобальные проблемы окружающей среды, а также экологические принципы 

рационального использования  природных ресурсов и охраны природы. 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: лекции, 

самостоятельная работа. В рамках лекций идет рассмотрение следующих тем: 

— экология как наука об экологических системах, выявление взаимосвязи экологии с 

другими науками; 

— изучение структуры биосферы, пространственного строения и динамики 

экологических систем; 

— выделение места особи в экосистеме, выявление взаимоотношения организма и среды; 

— определение  глобальных  проблем  окружающей  среды  и  выделение  экологических 

принципов рационального использования природных ресурсов и охраны природы; 

— формирование представлений о роли экологии в современном мире, рассмотрение 

возможностей использования экозащитной техники  и технологий. 



— формирование представлений о возможности применения информационных технологий 

в экологии. 

В рамках реализации курса применяются следующие образовательные технологии: экспресс-

опросы, проработка модельных ситуаций в игровой форме.  

В учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. В том числе, предполагаются открытое тестирование, решение 

эколгических кейсов, с использованием современных данных из интернет-ресурсов 

англоязычного и русскоязычного происхождения  

Самостоятельная работа с открытыми информационными ресурсами, публикациями по темам, 

открытыми базами данных. Самостоятельная работа включает: подготовку к экспресс-опросам 

по разделам дисциплины, написание рефератов, подготовку к дифференцированному зачету. 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Экология» 

осуществляется на лекционных занятиях и заключается в проведении тестовых экспресс-

опросов по основным разделам дисциплины. Кроме того, текущий контроль осуществляется 

посредством проведения срезовых контрольных работ по основным блокам дисциплины. По 

результатам написания работ полученные баллы за тестовые и контрольные работы 

суммируются, и вычисляется процент выполненного задания. На основании объема 

выполненного задания выставляются оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» 

является необходимым условием  успешного прохождения промежуточной аттестации.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология» проводится по завершению периода ее 

освоения (семестра). Оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 

портфолио работ студента, которое включает результат выполнения работ текущего контроля 

в виде процента выполненного задания, и письменного зачета.  

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экология антропогенных ландшафтов» в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ: 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/629  
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика 1» 

 

Дисциплина «Физика 1» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на 

русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Физика 1» реализуется в 3 семестре в рамках обязательной части Блока 1 

дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/629


Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

фундаментальных законов природы, основных сил и взаимодействий, а также включает 

классическую механику, основы специальной теории относительности и элементы 

релятивисткой механики 

Данный курс является базовым для дальнейшего освоения дисциплины Физика 2. 

 

Дисциплина «Физика 1» направлена на формирование компетенций:  

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Дисциплина  Физика  имеет своей целью: знакомство с основными физическими явлениями 

из области механики и теории относительности,   с методами описания и анализа этих явлений 

на основе изучения соответствующих физических законов. В результате освоения курса 

студенты должны: знать основные физические законы, описывающие изучаемый круг 

физических явлений; уметь применять полученные знания для научного анализа ситуаций, с 

которыми  придется сталкиваться в профессиональной деятельности, в том числе при создании 

новых информационных технологий, а также приобрести навыки использования основных 

общефизических законов и методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных  и прикладных задач.  

Кроме того, успешное освоение курса должно сформировать у студента 

естественнонаучное мировоззрение, умение применять научный подход к объяснению 

процессов и явлений, с которыми ему придется сталкиваться, в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни      

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Физика 1» проводится в форме заданий, 

контрольных работ. 

 

Каждый студент должен самостоятельно решить и сдать преподавателю два месячных задания 

по 6-8 задач в каждом. Задания сдаются в форме беседы с преподавателем в специально 

отведенное время. Это же время используется для индивидуальных консультаций. 

 

Критерии формирования оценки 

Оценка на экзамене формируется с учетом предшествующих оценок, отражающих знание 

теории и умение решать задачи:  

1) оценка преподавателя за работу на семинарах и своевременную сдачу месячных заданий,  

2) оценок по двум промежуточным контрольным работам.    

 



Перед устным экзаменом лектор выставляет для каждого студента диапазон итоговых оценок, 

которые экзаменатор может поставить без согласования с лектором. В ином случае, в 

выставлении итоговой оценки участвует лектор или дополнительный экзаменатор, назначенный 

лектором. Все оценки «неудовлетворительно» согласуются с лектором. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 4 семестре в виде 

дифференцированного зачета.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Физика 1» выложены на странице курса в 

сети Интернет: http://www.phys.nsu.ru/fit 

 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в искусственный интеллект» 

 

Дисциплина «Введение в искусственный интеллект» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Введение в искусственный интеллект» реализуется в 3 семестре в рамках 

обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки, полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ; Введение в 

алгебру и анализ, Императивное программирование, Декларативное программирование. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для дисциплин: Программная инженерия, 

Теория параллелизма. 

 

Дисциплина «Введение в искусственный интеллект» направлена на формирование 

компетенции:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 

Дисциплина «Введение в искусственный интеллект» предусматривает проведение лекций и 

практических занятий. 

Дисциплина «Введение в искусственный интеллект» посвящена изучению основных 

моделей и методов представления и обработки знаний, разработанных в рамках научного 

направления «искусственный интеллект»; основных методов поиска решений, применяемых в 

http://www.phys.nsu.ru/fit


системах искусственного интеллекта, а также элементов теории игр; изучению основ 

логического программирования. Большое внимание уделяется выработке у студентов навыков 

работы на языке логического программирования Prolog (в системе Sicstus Prolog), достаточных 

для того, чтобы они смогли самостоятельно выполнить на этом языке небольшой учебно-

профессиональный проект 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Часть I. Введение в логическое программирование 

1. Основы  логического программирования 

2. Особенности диалекта языка Sicstus Prolog  

3. Управление Prolog-программой 

4. Рекурсия и организация циклов 

5. Работа со списками  

6. Работа со встроенной (динамической) базой данных 

7. Технология программирования в системе Sicstus Prolog 

8. Отладка программ в системе Sicstus Prolog 

9. Использование языка Sicstus Prolog для построения информационных и экспертных 

систем 

Часть II. Элементы искусственного интеллекта 

1. Модели и методы представления знаний 

2. Методы поиска решений 

3. Элементы теории игр 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме приема заданий, контрольной работы, контрольного 

тестирования, доклада,  промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

По результатам освоения дисциплины «Введение в искусственный интеллект» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в искусственный интеллект» 

выложены на странице курса в сети Интернет: 

 

Загорулько, Юрий Алексеевич. Инженерия знаний : учебное пособие : [для студентов, 

изучающих курс "Инженерия знаний"] / Ю.А. Загорулько, Г.Б. Загорулько ; М-во образования и 

науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. технологий. Новосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2016. 92 с. : схемы, ил. ; 20 см. URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1052/page001.pdf. ISBN 978-5-4437-0452-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1052/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1052/page001.pdf


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория параллелизма» 

 

Дисциплина «Теория параллелизма» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Теория параллелизма» реализуется в 4 семестре в рамках обязательной части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Императивное программирование; 

Декларативное программирование. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для дисциплин: «Программная инженерия» 

 

Дисциплина «Теория параллелизма» направлена на формирование компетенции:  

 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

ПК-4 Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы по тематике организации или при исследовании самостоятельных тем 

 

Дисциплина «Теория параллелизма» предусматривает проведение лекций и практических 

занятий. 

Дисциплина «Теория параллелизма» посвящена изучению различных теоретических 

моделей параллелизма, а также практических методов спецификации и верификации 

параллельных процессов. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Лекционные занятия освещают концептуальные и теоретические вопросы. Семинары 

предполагают практическое освоение студентами методов и инструментов, реализующих 

теоретические построения. 

Самостоятельная работа выполняется студентами в форме решения задач по предлагаемым 

темам. 

Консультации по курсу учебным планом не регламентируются. Они проводятся в форме 

ответов на вопросы студентов и обсуждений. 

 

Содержанием дисциплины являются различные теоретические модели параллелизма, а также 

практические методы спецификации и верификации параллельных процессов. 

 

1. Модели параллелизма:   

a. CSP (взаимодействие последовательных процессов),  

b. SSC и pi-calculus (Исчисление взаимодействующих систем и Пи-исчисление) 

c. модель акторов,  

d. сети Петри. 

e. Сравнение моделей. 

2. Верификация моделей параллельных систем. 



3. Логики и шаблоны спецификаций поведения параллельных систем 

4. Реализация моделей параллелизма в современных языках программирования С++, Java, 

Haskell и др. 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в  форме задач, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

Студентам предлагается выполнить два практических задания. Выполненные задания сдаются 

преподавателю на занятии.  

 

Оценка промежуточной аттестации для экзамена выставляется:  

ī по результату устного ответа на экзаменационный билет; 

ī на основании выполнения заданий по практическим работам; 

 

Оценка ответа обучающегося по дисциплине «Теория параллелизма» является положительной 

(«удовлетворительно» и выше) только в случае положительных оценок по всем вопросам и 

задачам. 

 

По результатам освоения дисциплины «Теория параллелизма» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Теория параллелизма» выложены на 

странице курса в сети Интернет : https://et.nsu.ru/course/view.php?id=924 
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в компьютерные сети» 

 

Дисциплина «Введение в компьютерные сети» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Введение в компьютерные сети» реализуется в 4 семестре в рамках 

обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Изучение дисциплины «Введение в компьютерные сети» базируется на дисциплине 

«Операционные системы». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные области 

применения изученных технологий передачи информации; базовые правила построения 

локальных сетей и организации их взаимодействия с глобальными; уметь: обращаться с 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=924


активным и пассивным оборудованием локальных сетей, установить и настроить Linux для 

использования ПК в качестве сетевого маршрутизатора. Он должен владеть: принципами 

синхронизации и кодирования в современных сетях; техниками кадрирования, структурах 

кадров различных сетей; методами защиты от ошибок при передаче данных; методами 

управления доступом к среде передачи. 

 

Дисциплина «Введение в компьютерные сети» направлена на формирование компетенций:  

 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографический культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требования информационной 

безопасности; 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

ОПК-7 Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач.   

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции,  практические занятия. 

Целью освоения дисциплины «Введение в компьютерные сети» являются ознакомление 

обучающихся с базовыми принципами передачи информации в цифровой форме, организации 

цифровых потоков данных, построения и управления современными цифровыми сетями. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль успеваемости проводится в форме сдачи заданий и контрольных работ в 

течение семестра. 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме экзамена. 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в компьютерные сети» выложены 

на странице курса в сети Интернет : 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=925 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=925


   Аннотация к рабочей программе модуля 

«Физическая культура и спорт» 

 

         Модуль «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования для студентов всех специальностей и направлений подготовки очной 

формы обучения.  

 

Место в образовательной программе: 

    Дисциплина «Физическая культура» реализуется 

в рамках базовой части  Блока 1 образовательных программ в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы). Практические занятия 

в объеме не менее 328 академических часов проводятся в форме элективных курсов по 

дисциплине «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» по различным 

направлениям видов спорта. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

 

Виды организации учебной деятельности и их объём 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 

1 Лекции, час.        

2 Практические занятия, час. 66 66 66 66 66 58 

3 Лабораторные занятия, час.       

4 
Занятий в контактной форме без учета промежуточной 

аттестации, час, из них 
66 66 66 66 66 58 

5 в электронной форме, час.       

6 из них аудиторных занятий, час. 66 66 66 66 66 58 

7 из них в активной и интерактивной форме, час. 66 66 66 66 66 58 

8 консультаций, час.       

9 Самостоятельная работа, час.       

10 в том числе на выполнение письменных работ, час        

11 
Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный 

зачет), час 
З, 2 З, 2 З, 2 З, 2 З, 2 З, 2 

12 Всего зачетных единиц
1
  1 1     

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Цель и задачи. 

 

Цель модуля «Физическая культура и спорт» состоит в формировании мировоззрения и 

культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством 

ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, 

способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать разнообразные 

формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления 

                                                           
1
 С учетом выделенных часов на промежуточную аттестацию 



своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной 

жизни и эффективной профессиональной деятельности.  

      Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности;  

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

Перечень формируемых компетенций (результаты обучения)  

Основная компетенция (УК-7): Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Знания: Роли физической культуры личности в подготовке специалиста и по  формированию 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре с установкой на здоровый образ 

жизни: 

-основные положения организации самостоятельных занятий физическими упражнениями;   

-сущность и содержание организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

целью здоровьесбережения; 

-средства и методы физической культуры, оказывающие оздоровительное влияние на организм 

занимающегося; 

-правила использования и техники выполнения физических упражнений; 

-способы физического совершенствования организма. 

Умения: Физическое совершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом: 

-ориентироваться в происходящих изменениях в области физической культуры и спорта; 

-анализировать физическое самовоспитание и самосовершенствование; 

-оценивать уровень подготовленности и собственного здоровья, выявлять причины 

недостаточного физического развития и находить пути здоровьесбережения; 

-общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый морально-психологический 

климат в коллективе; 

-применять основы здорового образа жизни в собственной деятельности; 

-рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, 



мотивы, уровень физического развития, подготовленности и возможностей, 

состояние здоровья. 

Навыки: Поддержание своего организма в хорошей физической форме самостоятельно.  

Перечень основных разделов  

 Учебный материал модуля «Физическая культура и спорт» включает следующие разделы: 

теоретический, практический, состоящий из двух подразделов – методико-практического и 

учебно-тренировочного, и  контрольный.      

При освоении модуля обучающиеся выполняют следующие виды учебной работы: 

теоретические занятия, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

   Формы контроля 

        Зачеты служат формой проверки выполнения студентами всех разделов программы и 

усвоения учебного материала.  

        Рабочая программа модуля предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контроля посещаемости занятий, степени овладения 

техникой изучаемых физических упражнений и сдачи нормативов; промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

Физика, Информатика, Экология.  

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» реализуется в составе модуля 

«Безопасность жизнедеятельности» в 8 семестре в рамках  обязательнойой части дисциплин 

(модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» направлена на формирование 

компетенций: 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, в части следующих результатов обучения: 



УК-8.1 умеет распознавать основные природные и техногенные опасности, воздействие 

вредных и опасных факторов на человека и среду обитания 

УК-8.2 умеет реализовывать меры защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий и оказывать первую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью, в части следующих 

результатов обучения: 

ОПК-4.1 знать правовые нормы действующего законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах профессиональной деятельности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Пределы роста. 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере.  

Опасности технических систем.  

Управление безопасностью жизнедеятельности.  

Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС).  

Основы электробезопасности.  

Психологические факторы при работе c информационными системами.  

 

Общий объем дисциплины –58 часов. 

 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов, подготовку к зачету. 

 

Общий объем дисциплины –58 часов. 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере» осуществляется на практических занятиях и заключается в 

презентации, защите докладов и контрольной работы по основным разделам дисциплины, по 

результатам которых выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» по результатам защиты докладов является одним из условий успешного 

прохождения промежуточной аттестации.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере» проводится в составе промежуточной аттестации по модулю «Безопасность 

жизнедеятельности» по завершению периода ее освоения (семестра).  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме представления и защиты 

отчета по результатам ее прохождения. Результаты промежуточной аттестации по дисциплине 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

1. Требования к устным докладам  

К устным докладам студентов предъявляются следующие требования:  

содержания доклада должна соответствовать теме доклада;  

доклад должен иметь достаточную полноту и глубина охвата темы; 

выступление должно быть четким, аргументированным и выразительным. 

2. Требования к оформлению и содержанию рефератов 

содержание реферата должно соответствовать теме; 



объем реферата должен быть в пределах от 3 до 8 листов при междустрочном интервале 

1,25 (при превышении объема оценка за реферат может быть снижена на 1 балл); 

реферат должен иметь печатное или рукописное оформление;  

реферат в печатном оформлении должен иметь шрифт  Times New Roman 12;  

реферат должен быть сдан для проверки не позднее 10-ой недели от начала семестра. 

При оценке реферата учитываются степень соответствия содержания  теме реферата, 

полнота охвата и глубина знания, четкость ответа, уровень изложения материала студентами. 

Примечание. Реферат выполняется по выбранной студентом теме из Приложения 1. 

«Перечня тем для рефератов». 

3. Требования к выполнению контрольной работы 

К контрольной работе предъявляются следующие требования:  

работы должны выполняться на базе пройденных тем письменно; 

работы должны быть выполнены в аудитории в течение 45 мин.;  

задания студентам должны быть произвольными в пределах списка вопросов по 

пройденным темам;  

неявка студента на  контрольную работу должна считаться как «Н/А» (не аттестован),  если 

отсутствует справка по болезни;  

неявка студента по болезни должна засчитываться как «Зач.» (зачтено), если уровень 

посещаемости занятий 60% и выше;  

оценки за контрольные работы должны отмечаться в журнале. 

При оценке качества контрольной работы учитываются степень соответствия теме вопроса, 

полнота охвата и глубина знания, четкость ответа, уровень изложения материала студентами. 

5. Требования к дифзачету 

5.1. Допуск к дифзачету осущестляется по результатам оценивания портфолио работ 

студента, которое включает: 

1) презентации и устные доклады на темы по соответствующим разделам дисциплины; 

2) контрольную работу;  

3) реферат. 

 

5.2. Для получения дифзачета с оценкой 5 студенты должны выполнить реферат на оценку 

5, иметь оценку за контрольную работу 4 или 5, посещаемость занятий - на уровне 80% и выше 

(пропуски по болезни не учитываются).   

5.3. Для получения дифзачета с оценкой 4 студенты должны выполнить реферат на оценку 

4, иметь оценку за контрольную работу 3, посещаемость занятий - на уровне 70% и выше 

(пропуски по болезни не учитываются).  

5.4. Для получения дифзачета с оценкой 3 студенты должны выполнить реферат на оценку 

3 или 4 выше, иметь оценку за контрольную работу 3, посещаемость занятий - на уровне 60% и 

выше (пропуски по болезни не учитываются).   

5.5. В случае неудовлетворения требований п.п. 4.1 – 4.4 студенты к дифзачету не 

допускаются.  

Незачет ставится во всех остальных случаях, а также при наличии оценки «Н/А» за 

контрольную работу и посещаемости занятий ниже 50%. 

 

В 8 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 

портфолио работ студента, которое содержит презентации и устные доклады на темы, 

соответствующие разделам дисциплины в семестре, контрольную работу и реферат.  

Оценка за освоение дисциплины   выставляется при наличии следующих условий: 

1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины и контрольная 

работа в семестре, выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями к их содержанию и срокам защиты. 



В 8 семестре промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио; 

2) зачет. 

В 8 семестре результаты аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

Методические рекомендации, представленные в рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гражданская оборона» 

 

Дисциплина «Гражданская оборона» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданская оборона» относится к обязательной части дисциплин и является 

важным шагом в овладении студентами любого профиля компетенциями по сохранению 

собственного здоровья и личной безопасности в жизни и профессиональной деятельности. 

Требования к «входным» знаниям. Для освоения дисциплины «Гражданская оборона» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Дисциплина «Гражданская оборона» реализуется в составе модуля «Безопасность 

жизнедеятельности» в 8 семестре в рамках  обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и 

является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина «Гражданская оборона» направлена на формирование компетенций: 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, в части следующих результатов обучения: 

УК-8.1 умеет распознавать основные природные и техногенные опасности, воздействие 

вредных и опасных факторов на человека и среду обитания 

УК-8.2 умеет реализовывать меры защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий и оказывать первую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 

-РСЧС и ГО на современном этапе. 

-Чрезвычайные ситуации 

-Глобальные угрозы современности. 

-Защита от ЧС. 

 

При освоении дисциплины обучающиеся выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий и 



т.д. В том числе, предполагаются проведение контрольных работ, проведение практических 

занятий в форме семинаров, которые состоят из устных докладов студентов, организации дискуссий. 

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического материала 

по разделам дисциплины, подготовку к практическим занятиям, написание рефератов, 

подготовку к зачету. 

Общий объем дисциплины – 50 часов. 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Гражданская 

оборона» осуществляется на практических занятиях и заключается в презентации и защите 

докладов по основным разделам дисциплины, выполнении контрольных работ, по результатам 

которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по результатам 

защиты докладов и выполнении контрольных работ является одним из условий успешного 

прохождения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гражданская оборона» проводится в составе 

промежуточной аттестации по модулю «Безопасность жизнедеятельности» по завершению 

периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

представления и защиты отчета по результатам ее прохождения. По результатам аттестации 

выставляется оценка «зачтено» и означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Оценка за дисциплину в 8 семестре выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". 

Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  

Оценка "зачтено" за освоение дисциплины  выставляется при наличии следующих 

условий: 

1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины в каждом семестре, 

выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (оценка 

"зачтено"); 

2) контрольные работы выполнены в полном соответствии с предъявляемыми требованиями 

(оценка "зачтено"); 

3) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми требованиями к 

их содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено"). 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Перечень вопросов для подготовки к занятиям, контрольным работам, тем для докладов и 

рефератов представлен в настоящей рабочей программе дисциплины и в фонде оценочных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Программная инженерия» 

 

Дисциплина «Программная инженерия» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 



Дисциплина «Программная инженерия» реализуется в 3 и 4 семестрах рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является обязательной дисциплиной. Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах предыдущих семестров: Императивное программирование, Декларативное 

программирование,  Основы объектно-ориентированного программирования 1. 
Результаты освоения дисциплины «Программная инженерия» используются при работе в 

рамках практик и для написания выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Программная инженерия» направлена на формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Дисциплина «Программная инженерия» предусматривает проведение лекций и лабораторных 

занятий в интерактивной форме. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными методами 

проектирования программного обеспечения, с современными языками программирования, их 

классификацией и областями их применения; различными методами абстрагирования, 

обеспечения модульности и других аспектов проектирования программных систем 

 

Анализ требований к ПО, бизнес-анализ 

Объектно-ориентированный анализ 

Объектно-ориентированный дизайн. 

Шаблоны проектирования 

Системная архитектура. Архитектурные шаблоны. 

Анти-шаблоны 

Обзор процессов разработки ПО 

Реализация проекта на выбранной технологии 

Современные динамические языки 

Современные функциональные языки 

Элементы метапрограммирования, аспектно-ориентированное программирование. 

 

Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
В соответствии с учебным планом устанавливаются следующие формы контроля:  текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, выполнения заданий и промежуточный контроль 

в форме дифференцированного зачета (5 семестр) и экзамена (6 семестр) 

Результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Программная инженерия» выложены на 

странице курса в сети Интернет : 

1. Мухортов В.В., Рылов В.Ю. «Объектно-ориентированное программирование, анализ и 

дизайн».  Методическое пособие.  Новосибирск,  2002. –  104с  

http://ccfit.nsu.ru/~rylov/OOP&OOD.PDF  

http://ccfit.nsu.ru/~rylov/OOP&OOD.PDF


2. Презентации лекций по дисциплине «Объектно-ориентированный анализ и дизайн» на 

сайте автора программы - http://www.inteks.ru/OOAD/  

3. Пример UML модели на сайте автора программы - http://www.inteks.ru/OOAD/  

4. Шаблон документа «Техническое описание проекта» на сайте автора программы - 

http://www.inteks.ru/OOAD/  
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теоретические основы обработки информации» 

 

Дисциплина «Теоретические основы обработки информации» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Теоретические основы обработки информации» реализуется в 5 семестре в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Физика 1. 

Дисциплина включает в себя элементы теории кодирования и теории сложности 

алгоритмов, элементы обработки изображений и сигналов, алгоритмы поиска объектов на 

изображениях, компрессии видео, распознавание речи, классические ортогональные и 

современные вейвлет-преобразования. Дисциплина также охватывает подходы 

автоматизированной обработки текстов: формальные методы анализа текстов, алгоритмы 

семантического поиска и извлечения информации, особенности построения тезаурусов, 

знакомство с основами корпусной лингвистики. 

Данный курс является базовым для работы в рамках учебной и производственной практики. 

 

Дисциплина «Теоретические основы обработки информации» направлена на 

формирование компетенций:  

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение.   

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Основные темы: 

 

Раздел 1. Базовые понятия и основные теоремы теории информации 

Раздел 2. Обработка изображений и сигналов 

Тема 2.1. 

Математические основы алгоритмов обработки изображений и сигналов 

Тема 2.2. 

Организация памяти с параллельным доступом к информации 

http://www.inteks.ru/OOAD/
http://www.inteks.ru/OOAD/
http://www.inteks.ru/OOAD/


Раздел 3. Общие принципы и задачи построения систем автоматической обработки 

текстовой информации 

Раздел 4. Семантический анализ текстов 

Тема 4.1. 

Подходы и методы анализа текстов на семантическом уровне 

Тема 4.2. 

Практическое применение алгоритмов обработки текстов в различных 

информационных системах 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Теоретические основы обработки информации» 

проводится в форме заданий, контрольных работ, реферата. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится в 5 семестре в виде экзамена. По 

результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Теоретические основы обработки 

информации» выложены на странице курса в сети Интернет : 

 

Батура, Татьяна Викторовна. Математическая лингвистика и автоматическая обработка текстов 

на естественном языке : учебное пособие : [для студентов и аспирантов ФИТ, ММФ и 

ГФ(отделение фундаментальной и прикладной лингвистики) НГУ] / Т.В. Батура ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. технологий, Каф. систем 

информатики. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2016. 165 с. : ил. ; 20 см. 

URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1583/page001.pdf. ISBN 978-5-4437-0548-4. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гибридные системы с ARM-архитектурой» 

 

Дисциплина «Гибридные системы с ARM-архитектурой» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Гибридные системы с ARM-архитектурой» реализуется в 5 семестре в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1583/page001.pdf.%20ISBN%20978-5-4437-0548-4


Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Физика 1, Операционные системы. 

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с построением системам, основанных на 

ARM-процессорах, имеющих на кристалле программируемую электрическим полем 

вентильную матрицу (FPGA), рассматриваются: языки описания аппаратуры, 

программирование процессора общего назначения, способы взаимодействия процессора и 

FPGA. 

Дисциплина «Гибридные системы с ARM-архитектурой» направлена на формирование 

компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение.   

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Основные темы: 

 

Знакомство с архитектурой и языком ассемблера для ARMv7 

Системное программное обеспечение ОС Linux. 

Основы программирования ПЛИС 

Взаимодействие с интерфейсами ввода-вывода 

Гибридные системы 

Создание пользовательских программ для гибридных систем.  

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
 

Текущая аттестация по дисциплине «Гибридные системы с ARM-архитектурой» 

проводится в форме заданий, проекта. 

 

Защита проекта проводится в конце семестра и предполагает демонстрацию студентами 

работы программы, а также ответы на вопросы со стороны преподавателя для определения 

усвоенного материала. 

 

 Экзамен студенты сдают устно по билетам. Ответ по билету оценивается по степени 

соответствия содержания ответа вопросу, четкости и ясности изложения материала. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 5 семестре в виде экзамена.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Гибридные системы с ARM-архитектурой» 

выложены на странице курса в сети Интернет: 

URL: 

https://drive.google.com/file/d/1G-ypFP1UmWoNzf_M6-PC90ptYGxOHmqN/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1G-ypFP1UmWoNzf_M6-PC90ptYGxOHmqN/view?usp=sharing


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в методы тестирования» 

 

Дисциплина «Введение в методы тестирования» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Введение в методы тестирования» реализуется в 5 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Физика 1. 

Дисциплина посвящения представлению необходимости и важности этапа тестирования 

программ как одного из этапов ее разработки; изучению основных критериев тестирования, 

организации процедуры тестирования и одном из этапов тестирования  - тестировании модулей;   

рассматриваются основные подходы (методы, алгоритмы) автоматизации этого важного этапа 

создания ПО на примерах систем автоматизации построения тестов и систем оценки полноты 

тестового набора. 

Данный курс является базовым для выполнения работы в рамках практики. 

 

Дисциплина «Введение в методы тестирования» направлена на формирование 

компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение.   

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Основные темы: 

 

Проектирование тестов (методы или критерии тестирования) 

Тестирование модулей 

Стратегия тестирования. 

Автоматизация тестирования 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Введение в методы тестирования» проводится в 

форме заданий, контрольных работ, реферата. 

 

Экзамен студенты сдают устно по билетам. Ответ по билету оценивается по степени 

соответствия содержания ответа вопросу, четкости и ясности изложения материала. 



 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 5 семестре в виде экзамена.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в методы тестирования»:  

 

Черноножкин, Сергей Константинович. Методы тестирования : учебное пособие : [для 

студентов вузов] / С. К. Черноножкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. 

гос. ун-т, Фак. информ. технологий. Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет, 2004. 165 с. : ил. ; 20 см.  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в обработку сигналов и изображений» 

 

Дисциплина «Введение в обработку сигналов и изображений» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Введение в обработку сигналов и изображений» реализуется в 5 семестре в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является дисциплиной по выбору. 

 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки, полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ, Императивное 

программирование, Декларативное программирование, Физика 1. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения работы в рамках практики, а 

также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Введение в обработку сигналов и изображений» направлена на формирование 

компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Введение в цифровую обработку сигналов 

Фурье и вейвлет анализ 

Случайные сигналы 

Преобразование сигналов 

 



Дисциплина «Введение в обработку сигналов и изображений» предусматривает проведение 

лекций и практических занятий. 

Дисциплина «Введение в обработку сигналов и изображений» охватывает круг вопросов, 

связанных с анализом и обработкой одномерных сигналов 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных опросов, контрольного тестирования, приема задач,   

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

По результатам освоения дисциплины «Введение в обработку сигналов и изображений» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в обработку сигналов и 

изображений» выложены на странице курса в сети Интернет:  

https://drive.google.com/file/d/1HaSRqL8Xvj0ZV6pwyD617qkbN74bThGo/view?usp=sharing  

http://www.autex.spb.ru/wavelet/  – «Теория и практика вейвлет-преобразования». 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в верификацию и анализ программ» 

 

Дисциплина «Введение в верификацию и анализ программ» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Введение в верификацию и анализ программ» реализуется в 5 семестре в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Программирование 1 и Программирование 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами современной 

методологии верификации программ с позиций ее практического использования в процессе 

разработки программ. 

 

Данный курс является базовым для выполнения работы в рамках практики и выполнением 

выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Введение в верификацию и анализ программ» направлена на 

формирование компетенций:  

 

https://drive.google.com/file/d/1HaSRqL8Xvj0ZV6pwyD617qkbN74bThGo/view?usp=sharing
http://www.autex.spb.ru/wavelet/


ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение.   

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Основные темы: 

 

Метод Флойда 

Доказательста частичной корректности 

Метод Хоара.  

Аксиоматическая семантика элементарных конструкций и циклов 

Аксиоматическая семантика программ над массивами и файлами 

Аксиоматическая семантика программ над указателями 

Методы синтеза инвариантов циклов и ограничивающих функций 

Автоматизация процесса верификации программ 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Введение в верификацию и анализ программ» 

проводится в форме устных опросов, заданий, контрольной работы. 

 

Для промежуточной аттестации предусмотрена контрольная работа (16я неделя 

обучения), которая заключается в решении одной задачи по верификации заданной программы. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 5 семестре в виде дифзачета.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в верификацию и анализ 

программ» выложены на странице курса в сети Интернет : 

 

1. Непомнящий В.А. Верификация Estelle-спецификаций распределенных систем 

посредством раскрашенных сетей Петри / В.А. Непомнящий и др. ; под ред. В.А. 

Непомнящего, Н.В. Шилова ; РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т систем информатики им. А.П. 

Ершова .— Новосибирск : [б. и.], 1998 .— 139 с. : ил. — Библиогр.: с.136-137. 

2. Спецификация,верификация и сетевые модели параллельных систем = Specification, 

verification, and net models of concurrent systems : Сб. науч. тр. / РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т 

систем информатики им. А.П. Ершова ; Под ред. В.А. Непомнящего .— Новосибирск : 

Б.и., 1994 .— 195 с. : ил. — Загл.обл.,текст на англ.яз. — Библиогр.в конце ст. — ISBN 

5762304108. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Системы технического зрения» 

 

Дисциплина «Системы технического зрения» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Системы технического зрения» реализуется в 5 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Физика 1, Дифференциальные уравнения и теории функций 

комплексного переменного. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами: теории 

дифракции, Фурье-оптики, пространственно-частотной фильтрации изображений объектов, 

оптико-электронных методов и систем технического зрения для 1D, 2D, 3D контроля 

геометрических параметров объектов, а также их поверхностных дефектов (дефектометрия) с 

высоким быстродействием и разрешением применительно к промышленности и науке. В 

рамках дисциплины студентами осваиваются базовые знания в области новейших оптико-

информационных измерительных технологий, оптико-электронных подходов решения наиболее 

актуальных задач размерного контроля и поверхностной дефектометрии для научных и 

промышленных применений. 

 

Данный курс является базовым для выполнения работы в рамках практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Системы технического зрения» направлена на формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Основные темы: 

Общие сведения о системах технического зрения (СТЗ) для размерного контроля. 

Основные технические характеристики СТЗ и ОЭИС. Области их применения 

Краткое введение в теорию линейных оптических систем. Интеграл свёртки 

Основы когерентно-оптических систем 

Фурье-анализ спектров объектов 

Дифракционные методы и системы 

Теневые методы и системы 

Триангуляцион-ные методы измерения и лазерные щупы 

Корреляционные методы и системы 

Оптические методы и системы структурного освещения и низко-когерентной 

интерферометрии для контроля 3D объектов 

Френелевские методы и системы 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 



 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Системы технического зрения» проводится в форме 

устных опросов, заданий, контрольной работы. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 5 семестре в виде дифзачета.  

Билет для дифзачета формируется из теоретического вопроса, задачи и демонстрации 

результатов расчётов свёртки и корреляции различных объектов с реальной демонстрацией 

оптических полей в лабораторно-практической работе. 

На дифзачете разрешается пользоваться литературой по дисциплине 

 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Системы технического зрения»: 

 

Чугуй, Юрий Васильевич. Свертка и корреляция изображений в некогерентном свете : учеб.-

метод. пособие / Ю.В. Чугуй ; Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. технологий. Новосибирск : 

НГУ, 2008. 24 с. : ил. ; 20 см. . 

Комбинационное рассеяние света : методическое пособие к лабораторным работам : [для 

студентов Физ. фак. НГУ] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Физ. фак., Каф. 

общей физики ; [сост.: А.В. Иваненко, О.И. Мешков, Н.В. Фатеев]. Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2017. 33 с. : цв. ил., граф., табл. ; 29x21 см. URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2796/page001.pdf 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в теорию кодирования» 

 

Дисциплина «Введение в теорию кодирования» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Введение в теорию кодирования» реализуется в 5 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплина «Введение в теорию кодирования» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения ряда базовых областей математики: 

комбинаторика, дискретный анализ, высшая алгебра, теория групп, теория графов, теория 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2796/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2796/page001.pdf


вероятностей, математическая статистика, математическая логика и теория алгоритмов. Кроме 

того, повышению понимания предмета «Введение в теорию кодирования» способствуют 

наличие общих навыков работы с компьютером как средством управления информацией, а 

также наличие знаний в сфере устройства и функционирования глобальных компьютерных 

сетей. 

 

Дисциплина «Введение в теорию кодирования» направлена на формирование компетенций: 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Дисциплина «Введение в теорию кодирования» 

предполагает ознакомление с основными понятиями и теоретическими основами теории 

защиты информации — методов передачи, хранения и защиты информации по различным 

каналам связи, а именно: 

 теории кодов, исправляющих ошибки в каналах связи с шумами;  

 криптологии, состоящей из криптографии и криптоанализа;  

 сжатия данных (передачи информации по каналам связи без шума).  

Основной целью освоения дисциплины является обучение студентов основам математических 

знаний по части алгебраической и комбинаторной теории кодов, исправляющих ошибки, 

криптологии и сжатия данных, а также получение высшего профессионального образования, 

позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 

научные исследования, направленные на развитие и применение информационных технологий. 

В части курса, посвященной теории кодирования, предлагается ознакомление с базовыми 

понятиями теории линейных кодов, а также теории циклических кодов. Эти классы кодов 

наиболее часто применяются на практике. Теория кодирования самым тесным образом связана 

с дискретным анализом, теорией групп, теорией Галуа, конечными геометриями, теорией 

графов, теорией блок-схем (design theory), криптографией.  

Вторая часть курса посвящена введению в криптологию, здесь излагаются основные стандарты 

шифрования данных (DES, AES, российский стандарт шифрования данных ГОСТ Р 34.12-2015), 

теорема Шеннона о существовании совершенно секретных шифров, а также основные 

криптосистемы с открытыми ключами: криптосистема Диффи и Хэллмана и проблема 

вычисления дискретного логарифма, криптосистема Шамира, криптосистема, основанная на 

эллиптических кривых, цифровые подписи, базирующиеся на основных криптосистемах. 

В третьей части курса, посвященной сжатию данных излагаются основные методы сжатия 

данных — методы побуквенного кодирования (коды Фано, Хаффмена, Шеннона), критерий 

однозначности кодирования, теорема Шеннона; основные методы адаптивного кодирования 

(методы Лемпела — Зива, код «стопка книг», арифметический код). 

В процессе преподавания дисциплины «Введение в теорию кодирования» применяются 

следующие образовательные технологии:  

 проведение лекционных и практических занятий; 

 консультации; 

 индивидуальная и коллективная работа. 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: лекций, 

практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий. В том 

числе, предполагаются такие формы, как решение задач у доски перед аудиторией с 

обоснованием способа решения, участие в дискуссиях об эффективности того или иного 

метода.   

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, выполнение еженедельного домашнего задания, подготовку к письменной 

контрольной работе, подготовку к коллоквиумам и экзамену. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа). 

 



Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Введение в теорию 

кодирования» осуществляется в форме сдачи коллоквиумов по основным разделам 

дисциплины, в рамках которых студенты показывают свои теоретические знания в устной 

беседе с преподавателем. Результаты сдачи коллоквиумов оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» и составляют одно из 

условий успешного прохождения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в теорию кодирования» проводится по 

завершению периода ее освоения (семестра) и состоит из устного экзамена. 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение в теорию кодирования» в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ: http://codingtheory.nsu.ru  

Другие пособия и методические работы: 

 Соловьева Ф. И. Введение в теорию кодирования: Учеб. пособие 2-е изд. / Новосиб. гос. 

ун-т. Новосибирск, 2011. 124 с. 

 Соловьева Ф. И, Лось А. В., Могильных И. Ю. Сборник задач по теории кодирования, 

криптологии и сжатию данных: учебное пособие [для студентов Мех-мат. фак. и Фак. информ. 

технологий НГУ] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Фак. информ. 

технологий — Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2013 . 99 с. Режим 

доступа: [http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-895/page001.pdf]. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Программируемые микроконтроллеры» 

 

Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» реализуется в 5 семестре в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» направлена на формирование 

компетенций: 

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» имеет своей целью подготовку 

специалистов в области встраиваемых систем в русле современных информационных 

технологий и обучение базовым знаниям, современным технологиям и практическим навыкам 

для работы с микроконтроллерами. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с программированием микроконтроллеров. Преподавание дисциплины 

http://codingtheory.nsu.ru/


предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения заданий практических занятий 

и промежуточный контроль в форме опроса по каждой из изучаемых тем. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку к зачету. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущая аттестация проводится путем защиты 

расчетных заданий в виде компьютерных программ. Защита расчетных заданий проводится 

индивидуально каждым студентом во время занятия и сводится, как правило, к ответу на 2–3 

вопроса по коду программы при условии, что программа сделана и выдает корректные 

результаты. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Программируемые микроконтроллеры» 

проводится по завершению периода ее освоения (семестра). В 6 семестре оценка за освоение 

дисциплины выставляется по результатам оценивания портфолио работ студента, которое 

состоит из результатов выполнения и защиты практических заданий в течение семестра; 

В 6 семестре результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы доступны по адресу:  

https://drive.google.com/file/d/1DdjMWY-tVlD3JAU53NV6GOEg79r8ia5r/view?usp=sharing  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» реализуется в 6 семестре в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Введение в 

алгебру и анализ, Введение в дискретную математику и математическую логику, Императивное 

программирование, Декларативное программирование, Физика 1, Физика 2 

 

https://drive.google.com/file/d/1DdjMWY-tVlD3JAU53NV6GOEg79r8ia5r/view?usp=sharing


Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся для успешного освоения 

дисциплины: 

Знать: элементы математического анализа, основы линейной алгебры и аналитической 

геометрии; основы геометрической оптики; 

Уметь: исследовать функции, делать стандартные вычисления в алгебре и аналитической 

геометрии; 

Владеть: основами программирования. 

 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» направлена на формирование 

компетенций: 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение, в 

части следующих результатов обучения: 

ПК-1.6 Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эрудиции в 

моделях и методах с ней связанных проектировать программно-аппаратные средства для 

решения практических задач на основе как неформального технического задания, так и 

формальных спецификаций. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными задачами 

машинной (компьютерной) графики, подходами к их решению, алгоритмами их решения, с 

необходимыми сведениями из вычислительной геометрии и геометрического моделирования. 

Целью курса является ознакомление широкого круга студентов со всем спектром средств 

визуализации различных научных и инженерных данных.  

 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. На лекциях дается обязательная 

информация, необходимая для формирования знаний о различных методах визуализации. В 

процессе самостоятельной работы студенты получают дополнительные знания и углубляют 

свое понимание методов визуализации. На лабораторных занятиях при выполнении 

лабораторных работ студенты закрепляют умения, необходимые для глубокого понимания 

основных методов визуализации. В учебном процессе предусматривается использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий. В том числе, предполагается 

использование дискуссий при обсуждении способов решения каждой из задач, предлагаемых 

для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, подготовку к 

защите предложенного студентом решения каждой из задач, подготовку к 

дифференцированному зачету. 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Инженерная и 

компьютерная графика» осуществляется по двум параметрам – посещение лекций и 

своевременное выполнение и успешная сдача лабораторных задач. Задачи оцениваются по 

качеству исполнения и по срокам исполнения – задержка сроков на неделю снижает оценку на 

один бал. Несданная задача оценивается в ноль баллов. Положительная оценка за все 

обязательные задачи является условием успешного прохождения промежуточной аттестации.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» 

проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме устного ответа на дифференцированном зачете и успешной 

сдачи всех обязательных лабораторных задач. Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 



«отлично». Оценка формируется из оценки устного ответа и средней оценки за все 

лабораторные задачи, причем итоговая оценка не может быть выше оценки за лабораторные 

задачи более чем на один бал.  

 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ: 

http://nsucgcourse.github.io/ 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2069/page001.pdf 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Вычислительный эксперимент и обработка данных» 

 

Дисциплина «Вычислительный эксперимент и обработка данных» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Вычислительный эксперимент и обработка данных» реализуется в 6 семестре 

в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является дисциплиной по выбору. 

 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ, Императивное 

программирование, Декларативное программирование, Физика 1, Физика 2. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения работы в рамках практики, а  

также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Вычислительный эксперимент и обработка данных» направлена на 

формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Вычислительный эксперимент и обработка данных» предусматривает 

проведение лекций и практических занятий. 

Дисциплина «Вычислительный эксперимент и обработка данных» охватывает круг 

вопросов, связанных с основными вычислительными методами, используемыми для 

http://nsucgcourse.github.io/
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2069/page001.pdf


компьютерного моделирования, студенты получают практические навыки обработки данных и 

проведения современного вычислительного эксперимента 

 

Основные темы(разделы) дисциплины: 

 Математическое моделирование и вычислительный эксперимент.  

 Графическая визуализация результатов моделирования. Программная реализация 

построения графиков.  

 Численные методы решения нелинейных уравнений. Метод деления отрезка пополам, метод 

хорд, метод Ньютона, метод простой итерации. Программная реализация задачи о 

визуализации электростатических эквипотенциальных поверхностей. 

 Численное дифференцирование. Исследование аппроксимации разложением в ряд Тейлора. 

Моделирование движения черепах. 

 Численное интегрирование. Методы прямоугольников, трапеций, Симпсона. Уточнение 

Рунге. Моделирование салюта. 

 Задача о квазиклассическом квантовании колебаний двухатомной молекулы. 

 Численные методы линейной алгебры. Решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Прямые и итерационные методы. Правило Крамера и метод Гаусса. Метод 

простой итерации и метод Зейделя. Число обусловленности. Задачи на собственные 

значения.  

 Интерполирование и сглаживание. Интерполяционные полиномы. Возможность 

расходимости глобальной интерполяции. Пример Рунге. Сплайны. Интерполяция 

кубическими сплайнами. Метод прогонки. Программная реализация задачи о 

квазиклассическом квантовании колебаний двухатомной молекулы. 

 Обработка данных. Теория ошибок. Метод наименьших квадратов.  

 Задача Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений: метод Эйлера, 

модифицированный метод Эйлера, методы прогноза и коррекции (предиктор-корректор), 

методы Рунге-Кутты. Многошаговые методы. Метод Гира. Программная реализация задачи 

Кеплера с использованием методов Эйлера и Рунге-Кутты 4-порядка. 

 Численные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Метод “стрельбы”. Метод Нумерова. 

 Стационарное уравнение Шредингера. Квантовая задача о колебаниях двухатомной 

молекулы, описываемой потенциалом Леннарда-Джонса. 

 Уравнения с частными производными. Краевые задачи. Характеристические поверхности. 

Римановы инварианты. Основные типы линейных уравнений второго порядка. Основные 

уравнения математической физики и краевые задачи для них. Программная реализация 

задачи нахождения методом Монте-Карло стационарного распределения температуры 

пластины.  

 Задача о расчете структуры звезд типа белых карликов.  

 Разностные схемы для гиперболических уравнений. Разностные схемы для уравнения 

переноса. Разности “вперед” и “назад”. Аппроксимация на решении. Анализ устойчивости 

разностных схем спектральным методом. Программная реализация задачи о расчете 

структуры звезд типа белых карликов 

 Разностные схемы для уравнения теплопроводности.  

 Случай нескольких пространственных переменных. Метод чередующихся направлений. 

Методы расщепления и дробных шагов. Итерационные методы решения краевых задач для 

эллиптических уравнений.  

 Основные представления о методах оптимизации. Линейное и нелинейное 

программирование. Методы локальной оптимизации (метод наискорейшего спуска, метод 

покоординатного спуска, метод Ньютона, метод переменной метрики, метод сопряженных 

градиентов). 

 



Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных опросов, контрольных работ, приема задач, отчет-

реферат,  промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Вычислительный эксперимент и обработка 

данных»:  

Вычислительный эксперимент и обработка данных : Метод. указания / Новосиб. гос. ун-т, Каф. 

автоматизации физ.-техн. исслед., Учеб. центр ИАиЭ СО АН-НГУ ; [Сост. С.Л. Мушер]. 

Новосибирск : НГУ, 1991. 55 с. : ил.  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в разработку мобильных приложений» 

 

Дисциплина «Введение в разработку мобильных приложений» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Введение в разработку мобильных приложений» реализуется в 6 семестре в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является дисциплиной по выбору. 

 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения работы в рамках практики, а  

также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Введение в разработку мобильных приложений» направлена на 

формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

Дисциплина «Введение в разработку мобильных приложений» предусматривает 

проведение лекций и практических занятий. 

Дисциплина «Введение в разработку мобильных приложений» охватывает круг вопросов, 

связанных с основами проектирования и программирования мобильных приложений 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  



Раздел 1  

 Введение в Android. 

 Технологический и системный стек. Базовые модули ОС.  Обзор достоинств и недостатков 

ОС Android. Сравнение с другими мобильными ОС. 

 Отличия приложений на Android от веб- и настольных приложений Java. 

 Настройка среды разработки. Необходимые иннструменты, с которых требуется начать 

знакомство с Android. 

 История версий и текущая функциональность. 

 

Раздел 2. Основы создания мобильных приложений. 

 Элементы разметки пользовательских приложений. Использование меню. Элементы 

управления пользовательского интерфейса. 

 Манифест приложения. Жизненный цикл формы, приложения. 

 Проектирование  интерфейсов для мобильных устройств и планшетов. Проектирование 

интерфейсов, не зависящих от размера экрана. 

 Фрагменты. 

Раздел 3. Использование сервисов и системных функций устройств. 

 Сигнализация. Отложенная сигнализация. 

 Картографические сервисы. 

 Фоновые службы и процессы. 

 Язык AIDL. 

 Служба компоновки и создания фрагментов. 

 Управление камеров. 

 Управление сенсорами. 

 Управление сетевыми соединениями. 

 Получение информации об устройстве. 

 Служба отправки и получения СМС. 

 Поддержка протоколов Bluetooth/Wi-Fi. 

 Установка шлюза через Wi-Fi Direct. 

 Управление анимацией. 

 Использование NFC. Служба push-нотификаций. 

 Служба уведомлений и доставки. 

 Управление потоками и асинхронными задачами. 

 

Раздел 4.  

 Профессиональное программирование под Android. 

 Анимация на основе ключевых кадров. Техники программирования, сохраняющие заряд 

батареи. 

 Энергосберегающие паттерны программирования. 

 Межпроцессное взаимодействие. 

 Рекомендации по написанию мобильных приложений 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме приема заданий, промежуточный контроль в форме дифзачета. 

 

По результатам освоения дисциплины «Введение в разработку мобильных приложений» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 



Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в разработку мобильных 

приложений» выложены на странице курса в сети Интернет :  

Иванчева Н.А., Чиркунов К.С. Организация информации и применение мобильных устройств 

при выполнении учебных проектов // Электронное научно-методическое пособие – НГУ, 2013. 

http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/871  

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы архитектуры АСУТП» 

 

Дисциплина «Основы архитектуры АСУТП» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Основы архитектуры АСУТП» реализуется в 6 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2, Физика 1, Физика 2. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения работы в рамках практики, а  

также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Основы архитектуры АСУТП» направлена на формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

Дисциплина «Основы архитектуры АСУТП» предусматривает проведение лекций и 

практических занятий. 

Дисциплина «Основы архитектуры АСУТП» охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическими основами организации, проектирования, разработки, эксплуатации и 

сопровождения Автоматизированных Систем Управления Технологическими Процессами 

(АСУ ТП). На занятиях по дисциплине студенты получают начальные практические навыки 

разработки управляющего программного обеспечения на языках технологического 

программирования. 

 

Основные темы(разделы) дисциплины: 
АСУ ТП и требования к ним 

Структура АСУ ТП (полевой, нижний и верхний уровни) 

Организация электро-питания АСУ ТП 

http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/871


Метрологическое обеспечение АСУ ТП 

Надежность АСУ ТП 

Технологии создания АСУ ТП 

АСУ ТП и операцион-ные системы реального времени 

Среды разработки технологических программ и SCADA-системы 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме приема заданий, промежуточный контроль в форме дифзачета. 

 

Практические задания  

Практические задания включают как разработку простых управляющих программ «с 

нуля», так и анализ ранее разработанных больших и сложных программ с целью их 

усовершенствования и/или доработки. В том числе обучающимися проводится 

самостоятельный анализ фрагментов промышленных управляющих программ, установленных 

на реальном технологическом объекте, с последующей подготовкой предложений по 

усовершенствованию этих программ. Для выполнения заданий студенты объединяются в 

«группы разработки» по 2-4 человека в каждой, назначается координатор группы, работа 

группы организуется в соответствии с современными требованиями промышленности.  

 

По результатам освоения дисциплины «Основы архитектуры АСУТП» выставляется 

оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Основы архитектуры АСУТП»: 

 Основы современных Автоматизированных Систем Управления Технологическими 

Процессами (АСУ ТП) : Учеб. пособие / [Новосиб. гос. ун-т, Физ. фак., Каф. автоматизации 

физ.-техн. исслед.]. Ч.1. Программируемые контроллеры. Новосибирск : Б.и., 2002. 39 с. : ил. ; 

20 см. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы трансляции и компиляции» 

 

Дисциплина «Методы трансляции и компиляции» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Методы трансляции и компиляции» реализуется в 6 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Математика 1; Математика 2, 

Программирование 1; Программирование 2. 



 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения работы в рамках практики, а  

также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Методы трансляции и компиляции» направлена на формирование 

компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Методы трансляции и компиляции» предусматривает проведение лекций и 

практических занятий. 

Дисциплина «Методы трансляции и компиляции» охватывает круг вопросов, связанных с 

синтаксисом, семантикой языков программирования, принципам трансляции программ и 

методам верификации программ. 

 

Основные темы(разделы) дисциплины: 

Синтаксис формальных языков 

Семантика языков программирования 

Методы трансляции языков программирования 

Методы верификации языков программирования 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных опросов, контрольного тестирования, коллоквиума,  

приема задач,   промежуточный контроль в форме дифзачета. 

 

Текущий контроль осуществляется в форме: 

1) Контрольной работы – в течение 1 часа или 1 пары студенты решают задачи по теме. 

2) Теста – в течение 5 минут вначале каждого семинара студенты выписывают по памяти 

3-4 определения по пройденной теме. 

3) Коллоквиум – в течение 1 или 2 пар студенты, предварительно подготовив к докладу 

материал по теоретической части, доносят его до своих одногруппников (однокурсников), 

отвечая на появляющиеся вопросы привлекая преподавателя. Работа над большими темами 

предполагается в малых группах. 

Темы для коллоквиума совпадают с вопросами по дифзачету. Тесты строятся на основе 

формулировок определений и теорем. Задания на контрольные работы формируются на основе 

учебников и задачников по соответствующим темам. 
 

Критерии оценивания 

- знание и понимание основных понятий изучаемой темы 

- умение привести примеры из изучаемой темы 

- базовые навыки рассуждений о понятиях изучаемой темы 

- понимание теоретических результатов изучаемой темы (доказательств) 

- умение применять теоретические результаты в различных ситуациях. 

 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов осуществляется на устном дифзачете. 

Каждый студент получает билет, содержащий два вопроса по разным темам курса. В качестве 

вопросов даются определения и теоремы из курса. На подготовку к ответу дается один час. 

После подготовки студент дает устный ответ: он должен показать знание понятий, указанных в 

билете и привести доказательство утверждений из билета. В процессе опроса преподаватель 



задает дополнительные вопросы, касающиеся темы билета или любого другого раздела курса. 

Для оценивания навыков студентов кроме теоретических вопросов из билета могут задаваться 

задачи различной степени сложности. После опроса, ответов на дополнительные вопросы и 

решения задач преподаватель делает вывод об окончательной оценке: отлично, хорошо, 

удовлетворительно или неудовлетворительно. 

 

По результатам освоения дисциплины «Методы трансляции и компиляции» выставляется 

оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Методы трансляции и компиляции»: 

Шилов, Николай Вячеславович. Основы синтаксиса, семантики, трансляции и верификации 

программ : учебное пособие : [для студентов Фак. информ. технологий НГУ] / Н.В. Шилов ; М-

во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. технологий, Каф. парал. 

вычислений. Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2011. 292 с. : ил., 

табл. ; 20 см. ISBN 978-5-94356-707-0.  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Обработка сигналов и изображений» 

 

Дисциплина «Обработка сигналов и изображений» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Обработка сигналов и изображений» реализуется в 6 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2, Физика 1, Физика 2, Введение в обработку сигналов и 

изображений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения работы в рамках практики, а  

также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Обработка сигналов и изображений» направлена на формирование 

компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 



 

Дисциплина «Обработка сигналов и изображений» предусматривает проведение лекций и 

практических занятий. 

Дисциплина «Обработка сигналов и изображений» охватывает круг вопросов, связанных с 

синтаксисом, семантикой языков программирования, принципам трансляции программ и 

методам верификации программ. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Математическое описание изображений. Двумерные системы 

Дискретизация и квантование изображений  

Улучшение восприятия изображений 

Восстановление изображений в линейной системе с шумом 

Обнаружение сигналов 

Привязка изображений. Оптимальный линейный прогноз 

Линейные методы ЦОИ 

Компьютерная томография 

Восстановление трехмерных рельефов по плоским изображениям (стереовидение) 

Математическая морфология в обработке изображений 

Перспективные  проблемы ЦОИ 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме коллоквиума, приема задач,   промежуточный контроль в 

форме дифзачета. 

 

По результатам освоения дисциплины «Обработка сигналов и изображений» выставляется 

оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Обработка сигналов и изображений» 

выложены на странице курса в сети Интернет: 

 https://drive.google.com/file/d/1G88SbgYV80CQK6nSo2MA5dwruajgkM9E/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы теории управления» 

 

Дисциплина «Основы теории управления» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

https://drive.google.com/file/d/1G88SbgYV80CQK6nSo2MA5dwruajgkM9E/view?usp=sharing


Дисциплина «Основы теории управления» реализуется в 6 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Вычислительная математика, Дифференциальные уравнения 

и теория функций комплексного переменного. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

Дисциплина «Основы теории управления» направлена на формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Основы теории управления» предусматривает проведение лекций и 

практических занятий. 

Дисциплина «Основы теории управления» охватывает круг вопросов, связанных с 

проектированием, анализом, настройкой систем автоматического управления подвижными 

объектами на основе современной математической теории управления (регулирования) с 

применением современных программно-методических комплексов с учетом возможностей 

современных вычислительных систем, используемых в системах управления подвижными 

объектами, как эксплуатируемыми, так и перспективными, находящимися в стадии 

проектирования. 

 

Основные темы(разделы) дисциплины: 

Введение в теорию регуляторов 

Анализ линейных систем с помощью преобразования Лапласа  

Устойчивость линейных систем 

Линейные системы в нормальной форме 1-го порядка 

Дискретные системы 

Вопросы алгебры линейных систем 

Нелинейные системы 

Задачи оптималь-ного управления 

Обратные задачи теории управления 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных опросов, контрольного тестирования, коллоквиума,  

приема задач,   промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется проведением двух коллоквиумов и трех 

контрольных работ по материалу лекций, а также приемом и интерактивным обсуждением  

Формой аттестации по дисциплине является дифзачет. Итоговая оценка выставляется на 

основании знаний теоретического материала и умения решать задачи, близкие к тем, которые 



разбирались на практических занятиях. Обязательно учитываются результаты выполнения 

лабораторных работ. Помимо теории необходимо в течение семестра освоить программный 

инструментарий для решения расчетных заданий и выполнения лабораторных работ по 

программе дисциплины. Внимание на дифзачете уделяется также тому, насколько 

своевременно в течение семестра студент выполнял все положенные лабораторные работы. 

На дифзачете не разрешается пользоваться какими-либо источниками информации, 

поэтому для успешного результата следует посещать все лекции и конспектировать материал 

самостоятельно, после лекции  закрепляя новые знания с использованием источников из списка 

литературы. Лабораторные работы по дисциплине призваны помочь глубже усвоить 

теоретический материал курса. Отчеты по каждой лабораторной работе принимаются в форме 

доклада-презентации и обсуждения с преподавателем в учебной аудитории хода работы и 

полученных результатов. Это важнейшая часть учебного процесса, которая влияет в том числе 

и на итоговую оценку по дисциплине. 

 

По результатам освоения дисциплины «Основы теории управления» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Основы теории управления»: 

http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/1258/lomov_posobie.pdf  

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физические основы микроэлектроники» 

 

Дисциплина «Физические основы микроэлектроники» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Физические основы микроэлектроники» реализуется в 6 семестре в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Физика 1, Физика 2, Вычислительная математика, 

Дифференциальные уравнения и теория функций комплексного переменного. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения работы в рамках практики, а  

также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Физические основы микроэлектроники» направлена на формирование 

компетенций:  

 

http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/1258/lomov_posobie.pdf


ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Физические основы микроэлектроники» предусматривает проведение лекций 

и практических занятий. 

Дисциплина «Физические основы микроэлектроники» охватывает круг вопросов, 

связанных с физическими процессами, протекающими в базовых полупроводниковых 

элементах, которые составляют основу современных цифровых и аналоговых интегральных 

схем. 

 

Основные темы(разделы) дисциплины: 

Введение. Основы кристаллографии 

Зонная структура твердых тел 

Статистика электронов и дырок в полупроводниках 

Кинетическое уравнение 

Контакт металл-полупроводник, p-n переходы 

Биполярный транзистор 

Полевой транзистор 

Основы планарной технологии 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных опросов, приема заданий,   промежуточный контроль в 

форме дифзачета. 

 

По результатам освоения дисциплины «Физические основы микроэлектроники» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Физические основы микроэлектроники» 

выложены на странице курса в сети Интернет :  
http://www.phys.nsu.ru/e-library/Manuals.asp?id=25 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Модели и методы искусственного интеллекта» 

 

Дисциплина «Модели и методы искусственного интеллекта» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

http://www.phys.nsu.ru/e-library/Manuals.asp?id=25


Дисциплина «Модели и методы искусственного интеллекта» реализуется в 6 семестре в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является дисциплиной по выбору. 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Физика 1, Физика 2, Вычислительная математика, 

Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-ориентированное 

программирование 2. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения работы в рамках практики, а  

также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Модели и методы искусственного интеллекта» направлена на формирование 

компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

 

ПК-4 Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

по тематике организации или при исследовании самостоятельных тем 
 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Модели и методы искусственного интеллекта» предусматривает проведение 

лекций и практических занятий. 

Дисциплина «Модели и методы искусственного интеллекта» охватывает круг вопросов, 

связанных с моделями представления знаний и методами решения задач, разработанными в 

рамках научного направления «искусственный интеллект» за весь период его существования. 

 

Основные темы(разделы) дисциплины: 

Раздел 1. Модели и средства представления знаний 

Тема 1.1. Искусственный интеллект и проблемы представления знаний.  

Тема 1.2. 

Логические модели представления знаний.. 

Тема 1.3. 

Сетевая модель представления знаний. 

Тема 1.4. 

Продукционная модель представления знаний. 

Тема 1.5. 

Нечеткая модель представления знаний. 

Раздел 2. Методы поиска решений 

Тема 2.1. 

Решение задач на вычислительных моделях. 

Тема 2.2. 

Решение задач с использованием недоопределенных вычислительных моделей. 

Тема 2.3. 

Генетические алгоритмы. 

Тема 2.4. 

Нейронные сети. 

Тема 2.5. 

Решение задач с помощью методов поиска в пространстве состояний. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 



Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме приема заданий, контрольной работы, контрольного 

тестирования, доклада,  промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

По результатам освоения дисциплины «Модели и методы искусственного интеллекта» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Модели и методы искусственного 

интеллекта» выложены в сети Интернет:  

Загорулько Ю.А., Загорулько Г.Б. Инженерия знаний : учеб. пособие. / Ю.А. Загорулько,  

Г.Б. Загорулько ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2016. – 93 с.  

URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1052/page001.pdf   

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы и алгоритмы вычислительной томографии» 

 

Дисциплина «Методы и алгоритмы вычислительной томографии» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Методы и алгоритмы вычислительной томографии» реализуется в 6 семестре 

в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является дисциплиной по выбору. 

 

 

Для усвоения дисциплины необходимы знания и навыки полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Физика 1, Физика 2, Вычислительная математика, 

Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-ориентированное 

программирование 2. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения работы в рамках практики, а  

также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Методы и модели вычислительной томографии» направлена на 

формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

ПК-4 Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

по тематике организации или при исследовании самостоятельных тем 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1052/page001.pdf


 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Методы и модели вычислительной томографии» предусматривает проведение 

лекций и практических занятий. 

Дисциплина «Методы и модели вычислительной томографии» охватывает круг вопросов, 

связанных с методами реконструкции изображений по их проекции. 

 

Основные темы(разделы) дисциплины: 

Общие принципы томографии. Медицинская рентгеновская томография (историческая 

справка, предпосылки возникновения, преимущества перед обычной рентгеноскопией). Методы 

медицинской диагностики SPECT и PET. ЯМР томография (физические принципы, лежа-щие в 

её основе). Краткий обзор других областей приложения. 

Лучевое приближение томографии. Интегральные преобразования, лежащие в основе 

лучевой томографии (Абеля, Радона, лучевое), их свойства. Условие Кавальери. Вывод 

формулы обращения преобразования Абеля.  

Элементы теории некорректно поставленных задач. Корректность по Адамару. 

Корректность по Тихонову. Регуляризованное решение. Псевдорешение. Стабилизирующий 

функционал. Параметр регуляризации, методы его определения. 

Связь между преобразованием Радона и преобразованием Фурье. Теорема о центральном 

слое. Двумерное преобразование Радона. Алгоритм Фурье-синтеза. Алгоритм Гершберга–

Папулиса. Вывод формулы обращения двумерного преобразования Радона. 

Алгоритмы фильтрации и обратного проецирования. Ramp-фильтр. Теорема о свёртке. 

Различные способы аппроксимации ramp-фильтра. Фильтр Шеппа–Логана. Ошибки 

фильтрации проекций. Спектр дискретизованной функции. Частота Найквиста. Теорема 

Котельникова–Шенона. Дискретное обратное проецирование. 

Веерная томография. Процедура пересортировки проекционных данных. Формула 

обращения для веерной геометрии. 

Трёхмерная томография. Лучевое преобразование. Томография для круговой траектории 

источника. Алгоритм Фельдкампа. Условия Кириллова–Туя. Фурмулы реконструкции для 

спиральной траектории источника. Трёхмерное преобразование Радона. Теорема Гранжа. 

Алгебраические алгоритмы реконструкции. Дискретизация задачи томографии. 

Итерационные методы. Простая итерация, алгоритм SIRT. Алгоритм ART, его геометрическая 

интерпретация Метод максимума энтропии. Алгоритмы MART и MENT. 

Статистические методы в томографии. Метод Байесовской оценки. Статистическая 

регуляризация. 

Лучевая эмиссионная томография при наличии поглощения. Случай постоянного 

коэффициента ослабления. Экспоненциальное преобразование Радона, формула его обращения. 

Алгоритм Третьяка–Метца. Случай угловой зависимости коэффициента ослабления, алгоритм 

Кучмента–Шнейберга. 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме приема заданий, контрольной работы, контрольного 

тестирования, доклада,  промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

По результатам освоения дисциплины «Методы и модели вычислительной томографии» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Методы и модели вычислительной 

томографии» выложены в сети Интернет:  

Лихачев А. В. Алгоритмы томографической реконструкции. Учебное пособие. НГУ. 

http://lib.nsu.ru:8080/xmlui/handle/nsu/863  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Распределенные алгоритмы» 

 

Дисциплина «Распределенные алгоритмы» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Распределенные алгоритмы» реализуется в 7 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Физика 1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с распределенными 

вычислительными системами и сетями. 

Данный курс является базовым для работы в рамках практики и выполнения  выпускной 

квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Распределенные алгоритмы» направлена на формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Основные темы: 

 

Раздел 1 Введение в распределенные вычислительные системы. Архитектура и языки. 

Параллельные и распределенные алгоритмы. 

Раздел 2. Организация взаимодействий. Алгоритмы маршрутизации. 

Раздел 3. Неблокируемая коммутация. Структурированные и неструктурированные 

решения. 

Раздел 4. Волновые алгоритмы. Алгоритмы обхода. 

Раздел 5. Алгоритмы избрания лидера. Кольцевые сети. Произвольные сети. 

http://lib.nsu.ru:8080/xmlui/handle/nsu/863


Раздел 6. Обнаружение завершения вычислений. Решения на основе волновых алгоритмов. 

Раздел 7. Отказоустойчивость в распределенных системах 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Распределенные алгоритмы» проводится в форме 

заданий, устных опросов. Промежуточная аттестация провидится в формате экзамена. 

 

График проведения текущей аттестации: 

Устный опрос – на 3, 6, 8, 11, 13, 15 неделях семестра. 

Проверка заданий - на 3, 6, 8, 11, 13, 15 неделях семестра. 

 

Экзамен студенты сдают устно по билетам. Ответ по билету оценивается по степени 

соответствия содержания ответа вопросу, четкости и ясности изложения материала. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде экзамена.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Распределенные алгоритмы» выложены в 

сети Интернет: 
Жижимов О.Л. Мазов Н.А. Принципы построения распределенных информационных систем на основе 

протокола Z39.50 // Новосибирск: Изд-во ИВТ СО РАН, 2004. - 361 с. - 

http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/21/1/Book1.pdf  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Программируемые системы визуализации» 

 

Дисциплина «Программируемые системы визуализации» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Программируемые системы визуализации» реализуется в 7 семестре в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/21/1/Book1.pdf


Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2, Физика 1, Физика 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением базовым 

знаниям, современным технологиям и практическим навыкам для работы с двумерной и 

трехмерной компьютерной графикой 

Данный курс является базовым для работы в рамках практики и выполнения  выпускной 

квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Программируемые системы визуализации» направлена на формирование 

компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Основные темы: 

Основы двумерной графики 

Растрирование на плоскости 

Основы визуализации трехмерных данных 

Алгоритмы сжатия изображений 

Методы анимации 

Глобальная и локальная модель освещения 

Телевизионная графика 

Текстурирование 

Прозрачность 

Методы построения теней. 

Законы визуального восприятия 

Особенности отображения сложных моделей 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
 

Текущая аттестация по дисциплине «Программируемые системы визуализации» 

проводится в форме заданий, устных опросов. Промежуточная аттестация провидится в 

формате экзамена. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде экзамена.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Программируемые системы визуализации» 

выложены на странице курса в сети Интернет: 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2069/page001.pdf 

https://www.dropbox.com/sh/qdextik8m4t2f9b/AAAXcJBo6Hatnvx9EOQz6mIZa?dl=0 

 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2069/page001.pdf
https://www.dropbox.com/sh/qdextik8m4t2f9b/AAAXcJBo6Hatnvx9EOQz6mIZa?dl=0


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Распределенные информационные системы» 

 

Дисциплина «Распределенные информационные системы» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Распределенные информационные системы» реализуется в 7 семестре в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Математика 1 и Математика 2, 

Программирование 1, Программирование 2, Объектно-ориентированное программирование 1, 

Объектно-ориентированное программирование 2, Физика 1, Физика 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  современными 

подходами к программированию сложных систем, предназначенных для функционирования в 

компьютерных сетях. 

Дисциплина «Распределенные информационные системы» направлена на формирование 

компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Основные темы: 

 

Распределенные программные системы и проблемы,  

возникающие при их разработке 

Обзор J2EE 

JDBC 

Persistence 

Servlet 

JSP и JSTL 

EJB 

JSF 

XML & Web services 

JNDI 

Безопасность JEE 

Средства мониторинга и контроля J2EE 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
 



Текущая аттестация по дисциплине «Распределенные информационные системы» 

проводится в форме заданий, устных опросов. Промежуточная аттестация провидится в 

формате экзамена. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде экзамена.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Распределенные информационные системы» 

выложены на странице курса в сети Интернет : 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теоретические основы построения САПР» 

 

Дисциплина «Теоретические основы построения САПР» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Теоретические основы построения САПР» реализуется в 7 семестре в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2, Физика 1, Физика 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами формализации 

процесса проектирования, способами использования информационных технологий для 

автоматизации проектных и конструкторских работ. В рамках дисциплины изучается структура 

и принципы организации процесса инженерного проектирования, студенты знакомятся с 

техническим и программным обеспечением САПР, получают практические навыки в 

постановке и решении задач построения САПР. 

 

Дисциплина «Теоретические основы построения САПР» направлена на формирование 

компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 



Основные темы: 

 

Основы проектирования. Техническое задание на НИР и проведение НИР. Порядок 

выполнения и эффективность ОКР 

Задачи и виды САПР. Классификация САПР. Виды обеспечения САПР 

Геометрическое моделирование. Каркасное моделирование. Поверхностное моделирование. 

Твердотельное моделирование. 

Параметрическое моделирование. Табличная параметризация. Иерархическая 

параметризация. Вариационная (размерная) параметризация. Геометрическая параметризация. 

Ассоциативное конструирование. Объектно-ориентированное конструирование. 

2D САПР – чертежные системы. Чертежные инструменты. Иерархия объектов. 

Специализированные модули. Клоны и аналоги AutoCAD. 

3D САПР. Редактор деталей. Редактор сборок. Генератор чертежей. Системы для 

промышленного дизайна. 

Специализированные САПР. AEC CAD – архитектурно-строительные САПР. EDA 

проектирование электронных устройств. Геоинформационные системы. 

Инженерные расчеты и анализ. Метод конечных элементов. Моделирование кинематики. 

Аэро- Гидродинамические расчеты. Электростатика и электродинамика. 

Автоматизированное производство, ЧПУ. G-код. CAM-системы. Верификация и 

оптимизация NC-программ. Виды обработки. 

Проектирование технологических процессов. Цифровое производство. 

Управление инженерными данными. Функции PDM. Электронное хранилище документов. 

Структуризация проекта и классификаторы, классификация документов. Атрибуты и система 

поиска. Разграничение доступа. Интеграции различных CAD-систем. Автоматическое 

отслеживание и истории создания и управление изменениями. Коллективная работа над 

проектом. Отчеты и экспорт информации. Управление нормативно-справочной информацией. 

Внутренняя почтовая система. Передача данных в ERP-системы. 

Электронная документация. Публикация чертежей. Публикация трехмерных проектов. 

Технические иллюстрации. Интерактивные руководства. 

Управление жизненным циклом изделий. Компоненты и составляющие PLM. Главные 

процессы PLM. 

Специализированное оборудование. Плоттеры. Быстрое прототипирование. Устройства 

ввода и указания. Видео адаптеры. 

Критерии выбора САПР. Инициация процесса. Выяснение потенциальных преимуществ 

системы. Формализация требований к системе. Анализ затрат. Выбор системы. Перспективы 

развития САПР 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Теоретические основы построения САПР» 

проводится в форме заданий, устных опросов. Промежуточная аттестация провидится в 

формате экзамена. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде экзамена.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Теоретические основы построения САПР» 

выложены на странице курса в сети Интернет, адрес сообщается обучающимся на первом 

занятии. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Представление знаний с помощью Semantic Web» 

 

Дисциплина «Представление знаний с помощью Semantic Web» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Представление знаний с помощью Semantic Web» реализуется в 7 семестре в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Математика 1 и Математика 2, 

Программирование 1, Программирование 2, Объектно-ориентированное программирование 1, 

Объектно-ориентированное программирование 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  базовыми понятиями, 

наиболее важными форматами, наборами данных, словарями, алгоритмами и программными 

системами, предназначенными для работы со Связанными Открытыми Данными на 

протяжении всего их жизненного цикла, а также  их применением в различных научных и 

прикладных областях. 

Дисциплина «Представление знаний с помощью Semantic Web» направлена на 

формирование компетенций:  

 

ПК-1  Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечения 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

ПК-4 Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

по тематике организации или при исследовании самостоятельных тем 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Основные темы: 

 

 Введение в концепцию Связанных открытых данных как дальнейшего развития 

Semantic Web. Основные причины возникновения направления «Связанные 

открытые данные» и история развития направления. Топология облака Связанных 

открытых данных. Диаграмма основных стандартов стека Semantic Web. Примеры  

наиболее важных приложений. 

 Основные принципы, определяющие понятие Связанных данных и их детализация. 

 Потребление связанных данных. 



 Существующие приложения связанных данных. Браузеры связанных данных. 

Поисковые системы для связанных данных. 

 Приложения, специфические для определенных предметных областей. 

 Модель данных RDF, различные синтаксические формы сериализации  (RDF/XML, 

RDFa,  RDFа, Turtle, N-Triples, JSON-LD), 

 Контейнеры, реификация. 

 Языки описания словарей RDFS, OWL, SKOS 

 Доступ к связанным данным Язык запросов SPARQL. 

 Операторы SPARQL 1.0, новые возможности SPARQL 1.1, SPARQL Update, 

логический вывод в SPARQL, federated query.  

 Принципы публикации связанных данных. Основные архитектурные шаблоны при 

предоставлении доступа к  связанным данным. 

 Предоставление связанных данных в виде статических файлов RDF|XML. 

Предоставление связанных данных на базе реляционных баз данных. 

Предоставление связанных данных на базе хранилищ RDF. Предоставление 

связанных данных на базе существующих приложений или WEB API. 

 Тестирование и отладка связанных данных 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Представление знаний с помощью Semantic Web» 

проводится в форме доклада, решения задач в режиме соревнования, реферата, контрольной 

работы. Промежуточная аттестация проводится в формате дифзачета. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде дифзачета.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Представление знаний с помощью Semantic 

Web» выложены на странице курса в сети Интернет: https://et.nsu.ru/course/view.php?id=679 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физические основы информационных технологий» 

 

Дисциплина «Физические основы информационных технологий» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=679


Дисциплина «Физические основы информационных технологий» реализуется в 7 семестре 

в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2, Физика 1, Физика 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  физическими процессами 

и конструкциями функциональных устройств микро- и нано- электроники позволяющих, 

описывать имеющиеся и прогнозировать возможные физические явления в твердых телах, а 

также понимать принципы работы создающихся в настоящее время новых видов твердотельных 

приборов и устройств. 

Дисциплина «Физические основы информационных технологий» направлена на 

формирование компетенций:  

 

ПК-1  Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечения 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

ПК-4 Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

по тематике организации или при исследовании самостоятельных тем 

 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Основные темы: 

 

Динамические неоднородности в твердом теле 

Генерация динамических неоднородностей электрическим полем 

Фононные возбуждения в твердом теле 

Магнитные возбуждения в твердом теле 

Спинтроника 

Низкотемпературные фазовые переходы в твердом теле 

Оптическая генерация динамических неоднородностей и излучательные переходы в 

полупроводниках 

Оптическая передача информации 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Физические основы информационных технологий» 

проводится в форме заданий, доклада. Промежуточная аттестация провидится в формате 

дифзачета. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде дифзачета.  



По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Физические основы информационных 

технологий» выложены на странице курса в сети Интернет : Шамирзаев Т.С. «Твердотельная 

электроника» Учеб. пособие / НГУ, Новосибирск, 2014, 92 c.  

http://www.phys.nsu.ru/department-files/kaf-

afti/manual/Шамирзаев.%20Твердотельная%20электроника.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование человеко-машинного взаимодействия» 

 

Дисциплина «Проектирование человеко-машинного взаимодействия» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Проектирование человеко-машинного взаимодействия» реализуется в 7 

семестре в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

дисциплин (модулей) и является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием 

пользовательских интерфейсов программных систем, применением различных методологий и 

технологий проектирования пользовательских интерфейсов программных систем. 

 

Дисциплина «Проектирование человеко-машинного взаимодействия» направлена на 

формирование компетенций:  

 

ПК-1  Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

ПК-3  Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Основные темы: 

 

Раздел 1. Основные  понятия.  

Раздел 2. Диверсификация пользователей. 

http://www.phys.nsu.ru/department-files/kaf-afti/manual/Шамирзаев.%20Твердотельная%20электроника.pdf
http://www.phys.nsu.ru/department-files/kaf-afti/manual/Шамирзаев.%20Твердотельная%20электроника.pdf


Раздел 3. Принципы проектирования пользовательских интерфейсов 

Раздел 4. Качество пользовательских интерфейсов, UX 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущая аттестация по дисциплине «Проектирование человеко-машинного 

взаимодействия» проводится в форме заданий, доклада. Промежуточная аттестация провидится 

в формате дифзачета. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде дифзачета.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Проектирование человеко-машинного 

взаимодействия» выложены на странице курса в сети Интернет  

http://www.el.nsu.ru 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физические основы информатики» 

 

Дисциплина «Физические основы информатики» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Физические основы информатики» реализуется в 7 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологиями создания, 

физическими характеристиками и принципами работы компонентов современных компьютеров 

и установок, включающих в себя компьютеры, с физическими и биофизическими принципами 

взаимодействия системы человек – компьютер. 

 

Дисциплина «Физические основы информатики» направлена на формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

http://www.el.nsu.ru/


Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Основные темы: 

 

 Физика жидких кристаллов. Жидкокристаллические индикаторы и дисплеи. Другие 

виды дисплеев. 

 Психофизиология зрения и слуха.  

 Анализ работы системы "глаз-дисплей". 

 Принтеры: точечные, струйные, лазерные, термопринтеры. 

 ПЗС линейки и матрицы.  

 Линейки и матрицы фотодиодов. 

 Оптика световодов. Волоконные линии связи.  

 Элементы электронно-оптических схем. 

 Оптические и магнитные диски - физика, материалы, технология и структура записи.  

 Конструкции головок и дисководов. 

 Электронно-оптические  компоненты на AIIIBV и AIIBVI. 

 Коммутация и соединение блоков и компонентов компьютера.  

 Физика и технология контактов. 

 Влияние развития биполярных и МДП-технологий на характеристики компьютеров. 

Физические ограничения микроминиатюризации 

 Нанотехнологии - успехи и проблемы. Новые метериалы. 

 Проблемы развития суперкомпьютеров. Процессоры с новыми архитектурами и 

приципами действия. 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Оценивание обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением "О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Новосибирском государственном университете". 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Физические основы информатики» проводится в 

форме заданий, коллоквиума, реферата. Промежуточная аттестация провидится в формате 

дифзачета. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде дифзачета.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Физические основы информатики»: 

Материалы лекций, презентации, видеозаписи проведенных опытов размещаются на сайте 

физического факультета НГУ:  

http://www.phys.nsu.ru/courses/text/FF_NGU_prog_4_kursa.pdf  

http://www.phys.nsu.ru/lms/course/index.php?categoryid=7 

 

 

http://www.phys.nsu.ru/courses/text/FF_NGU_prog_4_kursa.pdf
http://www.phys.nsu.ru/lms/course/index.php?categoryid=7


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Инфраструктура промышленной разработки программного обеспечения» 

 

Дисциплина «Инфраструктура промышленной разработки программного обеспечения» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском 

языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Инфраструктура промышленной разработки программного обеспечения» 

реализуется в 7 семестре в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инструментами, 

используемыми при промышленной разработке программного обеспечения. 

Дисциплина «Инфраструктура промышленной разработки программного обеспечения» 

направлена на формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Основные темы: 

 

Системы контроля версий 

Основные инструменты, используемые при разработке программного обеспечения 

Реализация проекта 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущая аттестация по дисциплине «Инфраструктура промышленной разработки 

программного обеспечения» проводится в форме защиты учебного проекта, устного опроса. 

Промежуточная аттестация провидится в формате дифзачета. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде дифзачета.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Инфраструктура промышленной разработки 

программного обеспечения» выложены на странице курса в сети Интернет, адрес страницы 

сообщается обучающимся на первом занятии. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Языки описания аппаратуры» 

 

Дисциплина «Языки описания аппаратуры» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Языки описания аппаратуры» реализуется в 7 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Введение в алгебру и анализ, Введение в 

дискретную математику и математическую логику, Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных c организацией построения 

современных вычислительных аппаратных систем на базе программируемой логики FPGA: 

дается представление о программируемой логике; приведен обзор современных 

вычислительных архитектурах на базе FPGA; представлены  особенности архитектуры FPGA и 

CLPD и определены области применения; сформулированы принципы построения 

вычислительных конвейеров потоковой обработки данных; дано представление о возможностях 

работы со звуком: ввод, обработка и вывод. Студенты обучаются проектировать и 

разрабатывать контроллеры статической и динамической памяти, интерфейсов 

последовательной передачи данных и стандарта видео VGA; 

 

Дисциплина «Языки описания аппаратуры» направлена на формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

ПК-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Основные темы: 

 

Виды программируемой логики. Отличие архитектур PLD и FPGA: Устройство CLB. 

Механизм реконфигурирования. 



RTL-модели. Что такое «вентиль». Реализация последовательных и параллельных 

сумматоров. Коды Хэмминга.  Схемы ускоренного умножения. 

Поведенческие модели на языке VHDL. Модули и компоненты. 

Проект в понятиях ISE. Этапы синтеза, имплементации. Создание программного файла. 

Примитивы: сумматоры, счетчики, сдвиговые регистры. Реализация умножителя и 

делителя. 

Принципы построения вычислительных конвейеров на базе программируемой логики. 

Реализация цифровых линейных и двумерных фильтров. 

Интерфейс JTAG. Логические анализаторы уровней. 

Последовательный порт COM. Контроллер через USB. Особенности реализации 

контроллеров на языке VHDL. 

Звуковые контроллеры. Фильтры с откликом. Эффект реверберации. Цифровой 

ревербератор. 

Память статическая и динамическая. Базовая архитектура и принципы работы. 

Запоминающие элементы. Архитектура динамической памяти повышенной 

производительности DDR. 

Вывод видеоинформации на монитор. Принципы работа стандарта VGA. Предельные 

пропускные способности. 

Возможные приемы для повышения производительности вычислительной системы. 

Использование встроенных возможностей FPGA. 

Работа с клавиатурой. Матричный принцип организации клавиатуры. Частота опроса 

нажатия клавиш. Борьба с «дребезгом». Распознавание «продолжительного нажатия». 

Обзор существующих параллельных вычислительных систем. СБИС. Матричные 

процессоры для обработки сигналов и изображений. Принципы разработки СБИС-архитектур. 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
 

Текущая аттестация по дисциплине «Языки описания аппаратуры» проводится в форме 

заданий, устного опроса. Промежуточная аттестация провидится в формате дифзачета. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде дифзачета.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Языки описания аппаратуры» выложены на 

странице в сети Интернет  

Лысаков К. Ф. Программируемая логика FPGA: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. 

Новосибирск, 2009. 83 с.  www.phys.nsu.ru/elib/  

http://www.phys.nsu.ru/elib/


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в системных 

разработках»» 

 

Дисциплина «Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в 

системных разработках»» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА 

по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в 

системных разработках»» реализуется в 8 семестре в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и является 

дисциплиной по выбору. 

 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Программирование 1, 

Программирование 2, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-

ориентированное программирование 2, Программная инженерия. 

Результаты прохождения учебно-научного семинара являются необходимыми и 

предшествующими для дальнейшего описания итогов научно-исследовательской работы в 

виде выпускной квалификационной работы и ее защиты во время государственной 

итоговой аттестации. 

Дисциплина посвящена обсуждению пространств проектных решений для выпускных 

квалификационных работ студентов - участников семинара, обсуждению оптимального 

выбора и применимости инструментов, технологий и методологий разработки 

программных комплексов. 

 

Дисциплина «Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в 

системных разработках»» направлена на формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

ПК-4 Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы по тематике организации или при исследовании самостоятельных тем 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практические занятия. 

 

Основные темы: 

 Обсуждение формулировки темы выпускной квалификационной работы, 

постановки задачи: цели, задач для достижения цели, предполагаемых 

результатов, их ожидаемой новизны 

 Правила выполнения и оформления аналитического обзора и представления 

его результатов 

 Формализация и оформление постановки задачи ВКР, развернутого плана 

работ, представление обобщенного доклада по постановке задачи 

 Обсуждение пространств проектных решений для выпускных 

квалификационных работ студентов 



 Обсуждение оптимального выбора и применимости инструментов, технологий 

и методологий разработки программных комплексов 

 Основные рекомендации по оформлению результатов 

 Роль рецензирования и экспертизы результатов научных исследований 

 Представление обобщенных докладов студентов по подготовке ВКР 

 Анализ, обсуждение и обобщение итогов работы 

 

Общий объем дисциплины – 1 зачетная единица (36 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
 

Текущая аттестация по дисциплине «Учебно-научный семинар «Пространство 

проектных решений в системных разработках»» проводится в форме отчетов о 

проделанной работе в рамках индивидуальной ВКР студента. Промежуточная аттестация 

проводится в формате дифференцированного зачета. 

 

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 8 семестре в виде 

дифференцированного зачета.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Учебно-научный семинар 

«Пространство проектных решений в системных разработках» выложены на странице 

курса в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в программно-

аппаратных разработках»» 

 

Дисциплина «Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в 

программно-аппаратных разработках»» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА 

по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в 

программно-аппаратных разработках»» реализуется в 8 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является дисциплиной по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины  необходимы базовые знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин Императивное программирование, 

Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, 

Объектно-ориентированное программирование 2, Программная инженерия. 

Результаты прохождения учебно-научного семинара являются необходимыми и 

предшествующими для дальнейшего описания итогов научно-исследовательской работы в 



виде выпускной квалификационной работы и ее защиты во время государственной 

итоговой аттестации. 

Дисциплина посвящена обсуждению пространств проектных решений для выпускных 

квалификационных работ студентов - участников семинара, обсуждению оптимального 

выбора и применимости инструментов, технологий и методологий разработки 

программных комплексов. 

 

Дисциплина Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в 

программно-аппаратных разработках» направлена на формирование компетенций:  

 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

ПК-4 Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы по тематике организации или при исследовании самостоятельных тем 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практические занятия. 

 

Основные темы: 

 Обсуждение формулировки темы выпускной квалификационной работы, 

постановки задачи: цели, задач для достижения цели, предполагаемых 

результатов, их ожидаемой новизны 

 Правила выполнения и оформления аналитического обзора и представления 

его результатов 

 Формализация и оформление постановки задачи ВКР, развернутого плана 

работ, представление обобщенного доклада по постановке задачи 

 Обсуждение пространств проектных решений для выпускных 

квалификационных работ студентов 

 Обсуждение разделения между программным и аппаратным решением с точки 

зрения эффективности, стоимости, соответствия спецификациям  

 Основные рекомендации по оформлению результатов 

 Роль рецензирования и экспертизы результатов научных исследований 

 Представление обобщенных докладов студентов по подготовке ВКР 

 Анализ, обсуждение и обобщение итогов работы 

 

Общий объем дисциплины – 1 зачетная единица (36 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
 

Текущая аттестация по дисциплине Учебно-научный семинар «Пространство 

проектных решений в программно-аппаратных разработках» проводится в форме отчетов 

о проделанной работе в рамках индивидуальной ВКР студента. Промежуточная 

аттестация проводится в формате дифференцированного зачета. 

 

На практических занятиях студенты представляют отчеты о проделанной работе в рамках 

выполнения ВКР по индивидуальной теме. Основная задача дисциплины - обсуждение 

пространства проектных решений по данной тематике, обсуждение обоснованности 

применения инструментов в заданном контексте, при необходимости, консультирование. 

 



     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 8 семестре в виде 

дифференцированного зачета.  

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине Учебно-научный семинар «Пространство 

проектных решений в программно-аппаратных разработках» выложены на странице курса 

в сети Интернет. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Факультатив по английскому языку» 

 

Дисциплина «Факультатив по английскому языку» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Факультатив по английскому 

языку» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по 

результатам изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык», «Деловой английский 

язык». 

 

Дисциплина «Факультатив по английскому языку» реализуется в 5, 6 семестрах в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

дисциплин (модулей)  и является факультативной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Факультатив по английскому языку» направлена на формирование 

компетенций  

 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в 

части следующих результатов обучения: 

УК-4.3 иметь лексический и грамматический запас, обеспечивающий иноязычную 

профессионально-ориентированную коммуникацию в рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

УК-4.5 использовать навыки разговорной и письменной речи на русском и 

иностранном языках на различные общие и профессиональные темы 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 
 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

практические занятия и самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий. В том числе, 

предполагается активное участие в практических занятиях посредствам выполнения 

текущих заданий из соответствующих основных и дополнительных учебных пособий, 

направленных на развитие навыков письма, аудирования, чтения и говорения, которые 

формируют необходимые навыки для участия в международных экзаменах по 

английскому языку Кембридж FCE (уровень выше среднего). Студентами выполняются 



следующие виды деятельности: выполнение контрольных работ и тестов на пройденные 

навыки, ролевая игра об участии в международном экзамене, различные виды устного 

общения, а также задания на развитие навыков письма, чтения, говорения и аудирования в 

формате подготовки к сдаче устного экзамена. При обучении на данном курсе студентами 

прорабатываются темы, построенные согласно навыкам, проверяемым в рамках 

международного тестирования, а именно чтение и использование английского языка, 

говорение, аудирование и письмо. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по темам 

основного учебного пособия в различной форме (контрольной работы, обсуждения, 

дополнительных упражнений, разноуровневых заданий, теста, эссе), подготовку к 

дифференцированному зачету. 

 

Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

«Факультатив по английскому языку» осуществляется на практических занятиях и 

заключается в выполнении тестовых заданий, прохождении грамматических и 

лексических заданий и упражнений по необходимым уровням подготовки, а также 

тренировке навыков письма, чтения, говорения и аудирования в формате Кембридж 

экзаменов. Оценка «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» по результатам 

выполнения вышеперечисленных видов работ является одним из условий успешного 

прохождения промежуточной аттестации.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Факультатив по английскому языку» 

проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра). Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

В 5 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам 

выполнения следующих видов работ студентом: 

1) выполнение текущих заданий и упражнений на развитие навыков письма, чтения, 

говорения и аудирования; 

2) ведение индивидуального учета освоенной лексики и грамматических структур 

(портфилио); 

3) участие в mock тесте (ролевая игра); 

4) подготовка и прохождение устного собеседования согласно формату Кембридж 

экзамена FCE. 

В 5 семестре результаты промежуточной аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и 

непринуждённо использовать изученную грамматику, лексику и фонологические 

характеристики во всех ситуациях, отработанных на практических занятиях в течение 

семестра, а также адаптировать их для других ситуаций живого (письменного и/или 

устного) общения.  

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции, 

то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и использовать 



изученную грамматику, лексику и фонологические характеристики во всех  ситуациях, 

отработанных на практических занятиях в течение семестра. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и 

использовать изученную грамматику, лексику и фонологические характеристики в 

большинстве ситуаций, отработанных на практических занятиях в течение семестра. 

 

В 6 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам 

выполнения следующих видов работ студентом: 

1) выполнение текущих заданий и упражнений на развитие навыков письма, чтения, 

говорения и аудирования; 

2) ведение индивидуального учета освоенной лексики и грамматических структур 

(портфолио); 

3) участие в mock тесте (ролевая игра); 

4) подготовка и прохождение устного собеседования согласно формату Кембридж 

экзамена FCE. 

В 6 семестре результаты промежуточной аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и 

непринуждённо использовать изученную грамматику, лексику и фонологические 

характеристики во всех ситуациях, отработанных на практических занятиях в течение 

семестра, а также адаптировать их для других ситуаций живого (письменного и/или 

устного) общения.  

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции, 

то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и использовать 

изученную грамматику, лексику и фонологические характеристики во всех  ситуациях, 

отработанных на практических занятиях в течение семестра. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и 

понимания на слух и использовать изученную грамматику, лексику и фонологические 

характеристики в большинстве ситуаций, отработанных на практических занятиях в 

течение семестра. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

1. Bell J. Expert First : course book / Jan Bell and Roger Gower. - 3
rd

 edition. – Longman : 

Pearson, 2014. - 218 p. 

2. Burgess S. New First Certificate Gold : exam maximiser / Sally Burgess with Jacky 

Newbrook and Judith Wilson [Harlow]. - Longman : Pearson Education, 2004. - 128 p. 

3. Newbrook J. New First Certificate Gold : coursebook / Jacky Newbrook, Judith Wilson, 

Richard Acklam [Harlow]. - Longman, 2006. - 224 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Администрирование Linux» 

 

Дисциплина «Администрирование Linux» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА 

по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Администрирование Linux» реализуется в 8 семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и 

является факультативной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Администрирование Linux» направлена на формирование компетенций  

 

ОПК-5 - способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем, в части следующих результатов 

обучения: 

ОПК-5.1 уметь внедрять современные программно-аппаратные комплексы и 

обеспечивать их высокую эффективность 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

практические занятия,  самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку к зачету. 

 

Общий объем дисциплины – 1 зачетная единица (32 часоа). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

«Администрирование Linux» осуществляется на практических занятиях и заключается в 

проверке выполнения упражнений. Общее количество выполненных упражнений является 

одним из основных критериев финальной аттестации.  

 

Итоговая аттестация основана на выполнении более 50% упражнений и письменном 

тесте. 

 

Оценка «зачтено» соответствует пороговому или более высокому уровню 

сформированности компетенции. 

 

 

 

 

 


